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 Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 7» города Ачинска разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Нормативное обеспечение  
o Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

o  План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы;  

o ФЦПРО на 2011–2015 годы;  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

o Примерная основная образовательная программа основного общего образования;  

o Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;  
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o Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;  

o Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений»;  

o Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

o Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья учащихся, воспитанников»; 

o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012. 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 7» разработана педагогическим коллективом с привлечением органа самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающего государственно-

общественный характер управления, а также учащихся, их родителей (законных представителей).  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя школа № 7» содержит три раздела (в соответствии с 

требованиями Стандарта): целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

o пояснительную записку;  

o планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы основного общего образования;  

o систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

o программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

o программы отдельных учебных предметов, курсов;  

o программу воспитания и социализации учащихся; 

o программу коррекционной работы  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

o учебный план основного общего образования;  

o систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  
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 1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

  Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» – это нормативный документ, 

который, с одной стороны, формирует социальный заказ общества, а с другой – показывает возможности, приоритетные ценности, цели, особенности 

содержания, организации, научно-методического обеспечения образовательного процесса, реализующие данный социальный заказ.  

 Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» разработана на основе примерной 

ООП ООО. 

 В  ФГОС ООО фиксируется, что «обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, — 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего образования». В 

ООП ООО соотношение 70%:30% имеет место для всех структурных компонентов, т.к. образовательная программа учитывает региональные, этнокультурные 

и местные особенности. 

 

Структурные компоненты ООП Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Введение   без рекомендаций   содержит общие сведения об ООП ООО  

Целевой раздел 

Пояснительная записка к ООП ООО  

 отражает особенности основного общего 

образования   

 конкретизирует цели реализации ООП ООО  с учетом 

потребностей контингента учащихся, их родителей 

(законных представителей) МБОУ «Средняя школа № 

7»;  

 уточняет принципы и подходы к формированию ООО  на 

основе согласованного мнения участников 

образовательного процесса МБОУ «Средняя школа № 7» 

Планируемые  

результаты освоения ООП ООО  

 

 уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов;   

 адекватно отражают требования ФГОС 

ООО, соответствуют возрастным 

возможностям учащихся  

 передают специфику образовательного процесса в МБОУ 

«Средняя школа № 7»;  

 являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ ООО  

Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО  

 

 обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов освоения ООП ООО; 

предусматривает оценку достижений 

учащихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения;   

 позволяет осуществлять оценку динамики 

 предусматривает использование разнообразных, взаимно 

дополняющих друг друга методов и форм оценки; 

 обеспечивает оценку планируемых результатов освоения 

ООО 
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учебных достижений учащихся  

Содержательный раздел 

Программа развития универсальных 

учебных действий ООП ООО  

 

 

 содержит описание ценностных 

ориентиров содержания образования; 

 описывает связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных 

предметов;  

 обеспечивает преемственность программы 

формирования универсальных учебных 

действий  

 определяет компетенции учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 уточняет характеристики и типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, универсальных 

учебных действий 

Программа развития универсальных 

учебных действий ООП ООО  

 

 

 содержит описание ценностных ориентиров 

содержания образования; 

 описывает связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов;  

 обеспечивает преемственность программы 

формирования универсальных учебных 

действий  

 определяет компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

 уточняет характеристики и типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий 

Программы отдельных учебных 

предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности ООП 

ООО  

 

 обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения учебных предметов, 

курсов;  

 определяют структуру программ отдельных 

учебных предметов, курсов  

 определяют программы учебных предметов, курсов, входящих 

в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса 

Программа воспитания и 

социализации ООП ООО  

 

 направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития учащихся в единстве 

урочной, внеурочной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, 

семьи и других учреждений;  

 содержит ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского 

общества  

 интегрирует традиции и особенности воспитательной системы 

МБОУ «Средняя школа № 7»»;  

  формирует целостную образовательную среду, включающую 

урочную, внеурочную деятельность, учитывает историко-

культурную, этническую и региональную специфику 

Программа коррекционной работы 

ООП ООО  

 

 направленна на оказание помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной 

программы основного общего образования  

 предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать образовательные 

потребности детей в освоении ООП ООО  

Организационный раздел 

Учебный план ООП ООО   определяет состав обязательных учебных  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
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 предметов, учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения  

учащихся МБОУ «Средняя школа № 7»;  

 обеспечивает региональную специфику 

Система условий реализации ООП 

ООО  

 

 обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования  

 содержит описание условий и ресурсов школы;   

 описывает механизмы достижения целевых ориентиров;   

 содержит график по формированию необходимой системы 

условий;   

 содержит систему оценки условий 

Заключение  
 без рекомендаций   предоставляется информация о месте размещения и 

ознакомления с итогами реализации ООП ООО  

Приложения   без рекомендаций   содержат дополнительные материалы к ООП ООО 

          

1.2.      Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя школа № 7» г. Ачинска являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

1. обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

2. обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

3. обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

4. установить требования к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, формировать 

образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создавать необходимые условия 

для ее самореализации; 

5. обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

6. организовать взаимодействие школы  при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

7. выявлять и развивать способности учащихся, 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; 

8. организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

9. обеспечить участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  
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10. обеспечить включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

11. обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования и др.;  

12. сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье учащихся, обеспечить их безопасность. 

 

1.3.      Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

В основе реализации ООП ООО, как и в основе реализации ФГОС ООО, лежит 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 учащихся 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 учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности учащегося, 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 учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 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 учащегося, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Образовательная программа основного общего образования   преемственна по отношению к основной образовательной программе начального общего 

образования.  

 Системность. Все  учебники и учебные пособия основаны на единых подходах к содержанию, сохраняют методологическое, дидактическое, 

психологическое и методическое единство, в них используются одни и те же основные образовательные технологии. 

  Преемственность. Под преемственностью понимается непрерываемость на границах различных этапов или форм обучения: детский сад – начальная 

школа, начальная школа – основная школа, основная школа – старшая школа, единая организация этих этапов или форм в рамках целостной системы 

образования.  

  Данные принципы способствуют успешному решению проблемы преемственности образования и созданию в образовательном учреждении единства 

подходов в обучении, развитии и воспитании на разных ступенях образования, что приведѐт к построению единой развивающей образовательной среды 

школы, обеспечивающей новый образовательный результат. 

 С целью освоения педагогами основной школы технологий, образовательных моделей, реализуемых в начальной школе, и использования 

преемственного содержания в МБОУ  «Средняя школа № 7»  отрабатывается  механизма преемственности целей и средств, единства требований педагогов 

всех ступеней. 

 Основная образовательная программа сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей11–15 лет, связанных:  
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 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 учащегося – 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 учащимися новых учебных задач,  к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у учащегося 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 учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской.  

  

Этапы подросткового развития: 

 

младший подростковый возраст 

(11–13 лет, 5–7 классы) 

подростковый возраст 

(14–15 лет, 8–9 классы) 

              начало 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. 

               бурный, скачкообразный характер развития, т. е. происходящие за сравнительно короткий срок 

многочисленные качественными изменения прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появление у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

              стремление подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

               особая чувствительность к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

               обостренная, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивость 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;  

              сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью подростков 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющиеся в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

               изменение социальной ситуации развития: рост информационных перегрузок, характер 

социальных взаимодействий, способы 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. 
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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. 

 

1.4.       Планируемые результаты освоения учащимися основной  образовательной программы основного общего образования  

 

1.4.1. Общие положения  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта 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 данного учебного предмета: личностных, 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 учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.4.2. Структура планируемых результатов 

    

 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. 

 Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому учебному предмету:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся 

в ходе изучения каждого раздела программы.  

 Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения 
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основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в этот блок включается 

такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся при условии специальной целенаправленной работы 

учителя.  

 Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  
 В блоках «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 этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

 Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 1.4.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программ: 

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. 
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2. Готовность и способность учащихся 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 учащихся 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 
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занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.4.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты , включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные дей ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

учащимися 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 учащиеся усовершенствуют приобретѐнные 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 свѐртывание 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 учащиеся 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 

неопределѐнности. 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. 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 
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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; 

 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. 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; 

 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. Учащийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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 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, 
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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, 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. 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, проектные работы. 

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; 

 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. 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 
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(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). 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. 
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 1.5.         Предметные результаты 

 

1.5.1.      Предметная область «Филология» 

 

1.5.1. 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; 
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 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. 

 

1.5.1.2.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; 
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 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы 

по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  

(в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии 

(7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных учащихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  
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I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только называются / перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся 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. 
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Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и 

может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод 

на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными 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, учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду 

при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во 

время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности учащихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет 

уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего 

развития»). 

 

1..5.1.3. Иностранный язык(английский) 

 Коммуникативные умения 

                                                 
1
см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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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; 
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  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. 
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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 префиксовun-, 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, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, 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; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального 

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/afew, little/alittle); 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,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 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 sothat; 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; notso … 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

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. 

 1.5.2.  Предметная область «Общественнонаучные предметы» 

 1.5.2.1. История
2
 

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; 

                                                 
2
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых 

результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей 

курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и в методических 

разработках планируемые результаты будут конкретизированы  применительно к курсу, разделу, теме. 
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 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. 
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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. 

 1.5.2.2.  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; 
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 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; 
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 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. 
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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; 
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 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; 
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 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. 

 

1.5.2. 3. 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; 
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 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;  
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 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; 
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 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. 

 1.5.3. Предметная область «Математика и информатика» 

 1.5.3.1. Математика. Алгебра. Геометрия. 

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

образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
3
 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 трѐх 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;  

                                                 
3
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 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 четырѐхугольник, 

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 

углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
4
 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;  

                                                 
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 
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 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 приѐмов 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 отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
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 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 учѐтом 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, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объѐмы 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
5
 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 

                                                 
5
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 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 еѐ координатам, координаты точки по еѐ положению на координатной плоскости; 
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 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 приближѐнные 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 подсчѐтом 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 трѐх 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. 
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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 объѐма, 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 приближѐнно координаты точки по еѐ 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 
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 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

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

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
6
 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 приѐмов 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; 

                                                 
6
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении 

задач. 



 46 

 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   трѐхчлен; 

 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; 
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 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, чѐтность/нечѐтность 

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 еѐ 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 отсчѐта; 
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 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 учѐтом 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;  
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 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырѐхугольников). 

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, объѐме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объѐма, 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 объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов 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 чертѐжными 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 приѐмами 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. 
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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 углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
7
 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; 

                                                 
7
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 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 приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе задач 

с параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 

 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; 
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 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, чѐтность/нечѐтность 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  
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 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 еѐ 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 еѐ 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 решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
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 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 учѐтом 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 отсчѐта; 

 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 
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 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов 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 четырѐхугольника, 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; 
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 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 1.5.3.2. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и 

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 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; 
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 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; 
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 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 аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

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

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и 

др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

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

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 
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 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. 

1.5.4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через урочные занятия по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.   

 В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» ученик научится: 

 • определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 • описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

 • рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 • готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

 • характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 • различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций; 

 • рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных взаимоотношений; 

 • оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

 • использовать полученные знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

 • объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 • приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими людьми; 

 • сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

 • находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 • соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 • различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 • использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций. 

15.5. Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

1.5.5.1. 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 
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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); 
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 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 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; 
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 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 
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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. 
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1.5.5.2. 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; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 
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 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; 
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 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; 
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 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.  

1.5.5.3. 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; 
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 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; 
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 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. 
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1.5.6. Предметная область «Искусство»  

1.5.6.1. 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; 
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 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; 
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 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; 
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 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 икебаны; 

 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.; 
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 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; 
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 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; 
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 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда. 

1.5.6.2. 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; 
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 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 (acappella); 

 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: 
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 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.). 

1.5.7. Предметная область «Технология» 

15.7.1.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 

области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в 

программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми учащимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 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 учащихся 

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: 
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 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 учащийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
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 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 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; 
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 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 учащийся: 

 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 учащийся: 

 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, 
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 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ 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, 

 создаѐт 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 населѐнного 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 учащийся: 

 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 защищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 
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 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 определѐнного 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. 

1.5.8. Предметная область «Физическая культура»  

1.5.8.1. 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; 
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 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. 
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1.5.8.2. Основы безопасности жизнедеятельности 

 Чтобы сохранить непрерывность изучения курса ОБЖ с уровнем начального общего образования и усилить результат изучения данного курса, за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, введен курс ОБЖ  в 5-7 классах. 

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; 

 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; 
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 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; 
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 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. 
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1.6.         Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования  
 

1.6.1       Общие положения 

 Система оценки, реализуемая в школе,  ориентирует образовательные отношения на достижение планируемых образовательных результатов освоения 

ООП ООО, обеспечивает обратную связь, позволяющую осуществлять управление образовательной деятельностью и служит основой при разработке 

"Положения об оценке образовательных достижений учащихся".  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной программы. 

 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 учащихся. 

  

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 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 
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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 трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения учащимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся 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 путѐм 

 оценки трѐх 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 учащихся, 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.). 

 Система оценки результатов освоения ООП ООО обеспечивает самое главное - комплексную оценку результатов образования, как личностных, 

метапредметных, так и предметных, в ходе текущего и итогового оценивания.  В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются 

планируемые результаты освоения ООП.  

Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами, а также внутреннюю 

оценку, осуществляемую самой школой (педагогами, администрацией), и предполагающую включение учащихся в контрольно- оценочную деятельность с 

тем, чтобы стимулировать их к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур, в ходе аккредитации образовательной 

организации. Целями оценочных процедур в этом случае являются: определение возможности школы выполнить взятые на себя обязательства в рамках  

созданной ООП ООО  и оценка достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. Результаты, полученные в ходе 

оценочных процедур, не влияют на оценку учащихся. Внешняя оценка по окончанию 9 класса проводится в форме персонифицированных процедур в рамках 

регионального мониторинга качества образования. Основная цель диагностики – определить готовность учащихся обучаться на следующем уровне школьного 

образования.  Внутренняя оценка ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования. Внутренняя оценка осуществляется в ходе как внутренних персонифицированных, так и внешних 

неперсонифицированных процедур и включает в себя стартовое, текущее и промежуточное/итоговое оценивание.  Согласованность внутренней и внешней 

оценки, на наш взгляд, повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать еѐ более надежной.  Объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают  требования стандарта,  которые конкретизированы в планируемых результатах освоения учащимися ООП ООО.  

Система предусматривает использование разнообразных методов и форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга – это стандартизированные 

письменные, устные работы и продуктивные задания по применению знаний и умений, метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от  школьника познавательных, регулятивных и коммуникативных действий, диагностика результатов личностного 

развития, которая проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.).  
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Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение (фиксация 

проявляемых обучающимся действий и качеств по заданным параметрам),  самооценка обучающегося по принятым формам,  результаты учебных проектов, 

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающегося.    

 Система оценки оперативна за счет информатизации процесса оценивания, технологична, т.к. при оценке достижений используются современные 

технологии. «Технология оценивания образовательных достижений» предполагает трехуровневую систему оценивания результатов образования 

(необходимый (базовый), повышенный (программный), максимальный (необязательный) и позволяет выявлять динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, обеспечивать, сопровождать и поощрять их продвижение по индивидуальной траектории развития.  

 Традиционная оценочно-отметочная шкала («пятибалльная») принципиально изменена. Она построена по принципу «сложения». 

 Система предполагает количественную (словесная оценка) и качественную (отметка по 5 – балльной шкале) оценку планируемых результатов.   

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Средняя школа № 7» (далее — система оценки): 

1)  определяет  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательные отношения на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам  освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательной организации и системы образования 

разного уровня. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Средняя школа № 7» представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и учащихся. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных организаций  и педагогических кадров (соответственно 

с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

  



 92 

 

 

 

1.6.2 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 учащихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 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 осуществляется 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 учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы 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. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

 В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития учащихся. 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
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«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 - способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 - 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 образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 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 

 Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

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

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества 

или самоорганизации. 

 Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными в МБОУ 

«Средняя школа № 7»: 

 а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

 б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию учащихся; 

 г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

 При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

 - стартовой диагностики; 

 - текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 - промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
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 - текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 - защиты итогового индивидуального проекта. 

  

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, отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

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 образовательной организации 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 индивидуального проекта 

 Требования к организации проектной деятельности 
1. Обучающиеся  сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

2. Тема проекта должна быть утверждена завучем по учебно-воспитательной работе; 

3. План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

 Требованиях к содержанию и направленности проекта 
1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

2. Возможные типы работ и формы их представления: 

 а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных 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) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 3.  Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты: 
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 1)  выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 

 2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов:  

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

 3)  краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

 а) инициативности и самостоятельности;  

 б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

 в) исполнительской дисциплины.  

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 Требования к оформлению проекта: 
1. Наличие всех разделов в работе; 

2. Орфографическая грамотность; 

3. Соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

 Требования к защите проекта 
1. Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

2. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 Критерии оценки проектной работы 
 Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше 

критериев. 
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 При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

 Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

  

  

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 

  

 

  

 Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  
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 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного 

решения. 

 Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  1)такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев;  

 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

 3) даны ответы на вопросы. 

 В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

 Таким образом, качество выполненного проекта и данный подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

 Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

 При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.  

  

 Особенности оценки предметных результатов 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 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 ведѐтся 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 образовательной организации 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); 
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 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

 Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения.  

 Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить следующие пять уровней.  

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных  

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

 - повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  

 - высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  

 Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.  

 Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю.  

 Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:  

 - пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

 - низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

 Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

 Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в 

ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня.  

 Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся.  

 Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

 Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 
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определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования.  

 Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 - первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

 - выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем;  

 - выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.  

 При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

 - стартовой диагностики;  

 - тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

 - творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

 Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.6.3. 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 отсчѐта) 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 учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
8
. 

                                                 
8
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и 

тематической оценки, б) метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и личностных 



 100 

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 образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 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 ведѐтся 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 решением педагогического совета. 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 учащихся 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.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

                                                                                                                                                                                                                                                            
результатов, отражѐнных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении 

планируемы результатов. 
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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
9
. 

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 учащиеся 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 

коммулятивный 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 учѐтом 

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 

 

2.1.      Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) направлена на конкретизацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к достижению метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям 

образовательного процесса в МБОУ «Средняя школа№ 7» и служит основой для разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

                                                 
9
См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования". Утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 



 102 

 УУД – это: 

 1) в широком смысле – умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта; 

 2) в узком смысле – это совокупность способов действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательной деятельности при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Средняя школа № 7» была создана рабочая группа под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) и состоящая из других представителей МБОУ «Средняя школа № 7»  - учителей-

предметников, психолога и др., осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и деятельности педагогов МБОУ «Средняя школа № 7»  в городском 

инновационном комплексе по оптимизации урока в качестве базовой образовательной площадки и с учетом деятельности разработческих групп «Смысловое 

чтение», «Решение задач в текстовой форме», «Организация работы групп допонимания»; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ - компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с социальными партнерами, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных действий у учащихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требований развития и применения универсальных учебных 

действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательной деятельности; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня основного общего образования; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня основного общего 
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образования ; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте МБОУ «Средняя школа № 7»; 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей группой, было реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе команда МБОУ «Средняя школа № 7»  провела следующие аналитические работы:  

 анализ того,  какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал); 

 рассмотрены  рекомендательные, теоретические, методические материалы, которые могут быть использованы в МБОУ «Средняя школа № 7» для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определен состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализ  результатов учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в том числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе была проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе осуществлялась внутренняя экспертиза программы, ее доработка. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение организационно-методических условий для формирования у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному целеполаганию, планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества. 

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащимися, формирование у них культуры исследовательской и 

проектной деятельности как в урочной, так и внеурочной деятельности, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• обеспечение преемственности и особенностей развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию; конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам). 

           
2.1.3. 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 
 

Функции УУД: 

1) обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в любой предметной области, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации – обеспечивают понимание механизмов существования предметов и явлений; 

2) являются средством постижения и понимания очередных (других, аналогичных) объектов учебного познания; 

3) обеспечивают возможности учащихся самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 
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В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе к выбору направления профильного образования; ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание); 

регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция); 

познавательные (владение основами проектно-исследовательской деятельности; практическое владение методами познания, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата; использование знаково-символических средств, логических действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование и др.; 

коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); умения 

коммуникации – работать с информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с пониманием). 

Настоящая программа состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты, наименование типовых задач, форм и методов формирования универсальных учебных действий у учащихся. 

2. Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

3. Формирование и развитие ИКТ-компетенций. 

4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся. 

5. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных действий. 

6. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся. 

 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

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

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация 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 (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в 

основной школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной 

школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

 Планируемые результаты достижения учащимися УУД представлены в таблице 1
10

. В первой колонке указана предполагаемая сформированность УУД 

к началу обучения в основной школе. Это необходимо для обеспечения преемственности формирования УУД на уровнях начального и основного общего 

                                                 
10

  Использованы материалы участников школы в разработческой группе под руководством В.Б. Лебединцева (команды педагогов Красноярского края). Лебединцев В.Б. 

Программа развития универсальных учебных действий // Справочник заместителя директора школы. 2015. № 8. С. 26-41; №9. С. 42-55. 
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образования. Далее УУД представлены в развитии – конкретизированы применительно к отдельным возрастным этапам: 5-6, 7-8 и 8-9 классам (такое 

усложнение является ориентировочным, примерным, фактически в одном и том же классе будет наблюдаться значительный разброс учащихся по разным 

этапам). Конкретный результат по какому-либо классу может корректироваться исходя из особенностей учащихся и результатов сформированности УУД в 

предыдущих классах. Кроме того, в таблице показана связь формирования УУД с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, приведены типовые задачи формирования и использования УУД, возможные методы и формы организации учебной работы учащихся. Этот 

перечень открыт, он дополняется, корректируется в ходе образовательного процесса. 

Планируемые результаты, выделенные в таблице курсивом, получат возможность достичь только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и обладающие более развитыми способностями. В повседневной практике обучения эта группа УУД не отрабатывается со всеми без 

исключения учащимися в силу повышенной сложности этих учебных действий для учащихся данного возраста (года обучения). 

Отдельные ячейки в таблице остаются незаполненными. Когда формулировка учебного действия прозрачно подсказывает нужные формы и методы 

учебной работы, их детализировать необязательно. Пустые ячейки в таблице могут свидетельствовать о том, что формирование определенных действий 

начнѐтся на следующем году обучения. В частности, пустые ячейки в колонке о готовности выпускников начальной школы могут свидетельствовать, что 

какие-то умения пока не сформированы у общей массы детей, учителя оперативные уточнения могут вносить в первой четверти по итогам входного 

мониторинга. 

Поскольку наполнение программы для каждого года обучения во многом зависит от достигнутых результатов формирования УУД на предыдущих этапах, 

то это требует коррекции и конкретизации УУД, отнесѐнных к тому или иному году обучения. Кроме того, школе дано право корректировать и расширять 

перечень УУД, делать больший акцент на ту или иную их группу. Содержание программы формирования УУД во многом зависит от особенностей школы, 

используемых учебно-методических систем, контингента учащихся, опыта учителей по формированию УУД. В связи с этим в программу вносятся 

необходимые коррективы. 

 
№ Сформированнос

ть УУД на 

начало 5-го 

класса 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 5-6-м классах  

(на 1 этапе) 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7-8-м классах  

(на 2 этапе) 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 8-9-м классах  

(на 3 этапе) 

Образовательная деятельность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной 

деятельностью)
11

 

1 2 3 4 5 6 

1. Личностные УУД 

Цели: 

п. 9 (1) ФГОС: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

п. 9 (4) ФГОС: 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 нѐм взаимопонимания; 

п. 9 (5) ФГОС: освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
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социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

п. 9 (10) ФГОС: осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи 

1.  Называет 

основные 

исторические 

факты поселка 

(города), страны 

Показывать на карте 

территорию и границы 

России и края, называть 

отдельные исторические 

события развития 

России и края, 

культурно-исторические 

традиции и памятники 

города (района, посѐлка) 

Показывать на карте территорию и 

границы России и края, выделять 

их географические особенности, 

перечислять основные 

исторические события развития 

российской государственности и 

истории края, достижения, 

исторические и культурные 

традиции и памятники края 

Показывать на карте территорию и 

границы России и края, выделять 

их географические и 

экономические особенности, 

перечислять основные 

исторические события развития 

российской государственности и 

общества и истории края, 

достижения, исторические и 

культурные традиции и памятники 

Посещение музеев; подготовка 
рассказов о том, какую 
экспозицию видел. 
Участие в праздниках класса, 
ОО, поселения (города, поселка и 
т. п.). 
Совместная разработка планов 
мероприятий и их сценариев. 
Тематические классные часы. 
Уставные уроки. 
Дискуссии по вопросам истории 
РФ, региона (поселка, города, 
края и т. п.). 
Викторины, конкурсы, 
олимпиады, образовательные 
экспедиции и квесты различного 
уровня. 
Проекты и исследования 
краеведческого характера. 
Обзоры событий в стране и мире 
(на материалах средств массовой 
информации) 

2.  Отличает 

символику России, 

края. 

Воспроизводит 

гимн России 

Называть и 

характеризовать 

символику (герб, флаг, 

гимн) и праздники 

России 

Называть и характеризовать 

государственное устройство, 

символику (герб, флаг, гимн) и 

праздники России 

Называть и характеризовать 

государственное и социально-

политическое устройство, 

символику (герб, флаг, гимн) и 

праздники России 

3.  Выполняет 

правила поведения 

обучающегося. 

Различает формы 

поведения, 

допустимые на 

уроке, перемене, 

на улице, в других 

общественных 

местах. 

Договаривается со 

сверстниками о 

правилах 

поведения в 

различных 

Выполнять нормы и 

требования школьной 

жизни и обязанности 

ученика; перечислять 

права и обязанности 

учащихся и 

руководствоваться ими 

в школе; разрабатывать 

со сверстниками 

правила и нормы 

поведения в различных 

ситуациях 

Выполнять нормы и требования 

школьной жизни и обязанности 

ученика; перечислять права и 

обязанности учащихся и 

руководствоваться ими. 

Характеризовать основные 

правовые положения 

демократических ценностей, 

закреплѐнные в Конституции РФ 

Выполнять нормы и требования 

школьной и общественной жизни, 

права и обязанности ученика. 

Характеризовать основные 

правовые положения 

демократических ценностей, 

закреплѐнные в Конституции РФ, 

перечислять и выполнять 

основные права и обязанности 

гражданина 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

ОО. 

Разработка вместе с другими 

учащимися стратегии, правил 

поведения и этикета в различных 

ситуациях. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. 

Ролевые игры, дискуссии, 

классные часы 
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ситуациях 

4.  Выделяет свою 

национальную 

принадлежность 

Выделять и 

эмоционально 

положительно 

принимать свою 

этническую 

идентичность, 

рассказывать о  

традициях своего 

народа и других 

этнических групп 

России 

Выделять и эмоционально 

положительно принимать свою 

этническую принадлежность, 

рассказывать о  ценностях и 

традициях своего народа и других 

этнических групп России 

Выделять и эмоционально 

положительно принимать свою 

этническую принадлежность, 

сопоставлять ценности и традиции 

своего народа и других этнических 

групп России 

Посещение музеев; подготовка 

рассказов о том, какую 

экспозицию видел. 

Участие в праздниках класса, 

ОО, муниципального 

образования (поселка, города и т. 

п.), посвященных сохранению 

культурных традиций (например, 

праздниках национальных 

культур). 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (в т. ч. 

фрагментов произведений 

национальных культур). 

Составление и решение задач на 

актуальные общественные темы. 

Дискуссии, классные часы 

5.  В играх и учѐбе 

избегает 

конфликтов на 

национальной и 

религиозной почве 

Сотрудничать в играх и 

учебе со сверстниками 

любых 

национальностей, 

этнических групп, 

вероисповедания. 

Сопоставлять поступки 

свои и других 

относительно понятий 

добра и зла 

Сотрудничать и вести диалог со 

сверстниками и взрослыми любых 

национальностей, этнических 

групп, вероисповедания в школе, 

во внеучебных видах 

деятельности. 

Проявлять нетерпимость к любым 

видам насилия 

Равноправно сотрудничать и вести 

диалог со сверстниками и 

взрослыми любых 

национальностей, этнических 

групп, вероисповедания. 

Противостоять любым видам 

насилия 

Прогнозирование поступков и их 

последствий. 

Групповая работа со сменой 

ролей; командные соревнования. 

Столкновение и обсуждение 

мнений: формулирование, 

аргументация и отстаивание 

своей точки зрения. 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций с целью их 

конструктивного разрешения. 

Ведение диалога на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения 

6.  Проявляет заботу 

о членах семьи, 

товарищах 

Проявлять уважение и 

заботу о членах семьи, 

окружающих. 

Осознавать роль и место 

Проявлять уважение и заботу о 

членах семьи, окружающих. 

Осознавать роль и место семьи в 

жизни человека и общества 

Проявлять уважение и заботу о 

членах семьи, окружающих. 

Осознавать роль и место семьи в 

жизни человека и общества, 

Изучение родословной, 

выполнение и презентация 

творческих работ (составление 

древа семьи, эскизов гербов 
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семьи в своей жизни принимать ценности семейной 

жизни 

семьи, ОО, поселка и т. п., 

оформление альбомов). 

Посещение музеев; подготовка 

рассказов о том, какую 

экспозицию видел. 

Участие в праздниках класса, 

ОО, муниципального 

образования (поселка, города и т. 

п.). 

Совместная с другими 

учащимися разработка планов 

мероприятий и их сценариев. 

Инсценировка характерных 

фрагментов произведений по 

изучаемым темам (о мамах, 

детях, войне и т. д.). 

Составление и решение задач на 

актуальные семейные темы 

7.  Ориентируется на 

образец хорошего 

ученика. 

Осознанно 

выбирает 

поручения в 

классе 

Ориентироваться на 

образец активного 

ученика. 

Выбирать поручения в 

классе, аргументируя 

свой выбор 

Стремиться к самовыражению, 

самореализации и социальному 

признанию среди сверстников в 

разных сферах деятельности 

(спорте, искусстве и др.). 

Осознанно выбирать и выполнять 

поручения в классе и в школе 

Стремиться к самовыражению и 

самореализации, социальному 

признанию 

Чередование и исполнение 

различных поручений 

(дежурного в ОО и классе и т. п.). 

Создание ситуации успеха, 

использование системы 

поощрения, поддержка ребенка в 

случае его неудачи. 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

ОО.  

Участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций. 

Участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального 

характера. 

Участие в общественной жизни 

(благотворительные акции, 
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посещение культурных 

мероприятий, театров, музеев, 

библиотек). 

Мероприятия по реализации 

установок здорового образа 

жизни. 

Конкурсы, соревнования, 

олимпиады 

Цели: п. 9 (2) ФГОС: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде 

8.  Проявляет 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Учится с опорой 

на внешние и 

внутренние 

мотивы 

Сохранять устойчивый 

интерес к учению, в т.ч. 

на основе внешней 

мотивации. 

Выделять свои 

образовательные 

дефициты 

Сохранять устойчивый интерес к 

учению. 

Выбирать способы преодоления 

своих образовательных 

дефицитов 

Проявлять устойчивый интерес к 

учению, ориентируясь на личные 

представления о будущем. 

Формировать и выполнять 

образовательную программу 

учения, саморазвития, 

самовоспитания 

Применение разноуровневых 

заданий, заданий по выбору. 

Совместная разработка 

алгоритма решения творческих 

заданий.  

Проекты, исследования. 

Конкурсы, олимпиады, научно-

практические конференции. 

Познавательные квесты, брейн-

ринг. 

Рефлексия учебной деятельности 

(в том числе ответ на вопрос: 

―Какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?‖). 

Публичное представление 

результатов учения 

9.  Интересуется 

профессиями 

Осознавать свои 

склонности и 

способности к той или 

иной профессии 

Строить жизненные планы и 

аргументировать выбор 

профессии с учѐтом своих 

предпочтений 

Строить жизненные планы с 

учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

Аргументировать выбор 

профильного образования 

Различные формы работы, 

направленные на 

профессиональную ориентацию: 

классные часы, экскурсии, 

творческие встречи, ярмарки 

профессий, единый профильный 

день, тестирование на выявление 

профессиональных интересов и т. 

п. 

Конкурсы творческих  работ 
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10.  Осознанно 

выбирает 

поручения в 

классе 

Участвовать в 

общественно полезной 

деятельности 

Организовывать и участвовать в 

общественно полезной 

деятельности. 

Участвовать в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

Организовывать и участвовать в 

общественно полезной 

деятельности. 

Участвовать в школьном 

самоуправлении 

Использование системы 

поощрения. 

Чередование и исполнение 

поручений (включая дежурство в 

ОО и классе). 

Проигрывание и обсуждение 

разных ситуаций поведения в 

ОО. 

Участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях. 

Участие в мероприятиях 

различного уровня (ОО, 

муниципальных, федеральных). 

Дискуссии 

Цели: п. 9 (6) ФГОС: 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 

11.  Сопоставляет 

поступки (свои и 

окружающих 

людей) с 

моральными 

нормами и 

выполняет их 

Оценивать свои 

поступки и поступки 

окружающих на основе 

моральных норм. 

Решает моральные 

дилеммы на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в общении, 

их мотивов и чувств 

Оценивать свои поступки и 

поступки окружающих на основе 

моральных норм. 

Придерживаться в поведении 

моральных норм и ценностей 

Оценивать свои поступки и 

поступки окружающих на основе 

моральных норм. 

Придерживаться моральных норм 

и ценностей 

Формирование правил поведения 

в классе, ОО, на улице. 

Обсуждение выполнения правил. 

Классные собрания. 

Диспуты. 

Рефлексия своих поступков 

Цели: п. 9 (1) ФГОС: 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 

12.  Сопоставляет 

поступки (свои и 

окружающих 

людей) на основе 

норм здорового 

образа жизни. 

Соблюдает 

правила личной 

гигиены 

Давать оценку своим 

действиям и действиям 

сверстников на основе 

правил поведения, 

техники безопасности в 

различных жизненных 

ситуациях и норм 

здорового образа 

жизни. 

Придерживаться 

Давать оценку своим действиям и 

действиям одноклассников на 

основе норм здорового образа 

жизни, техники безопасности. 

Придерживаться норм здорового 

образа жизни и правил поведения в 

различных жизненных ситуациях 

Давать оценку своим действиям и 

действиям других на основе норм 

здорового образа жизни и правил 

поведения, техники безопасности в 

различных жизненных ситуациях. 

Придерживаться норм здорового 

образа жизни и правил поведения, 

техники безопасности в различных 

жизненных ситуациях 

Обсуждение выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. Ролевые игры. 

Составление и оценка 

выполнения режима дня. 

Изучение вопросов здорового 

образа жизни. Исследования и 

наблюдения. Сопоставление 

своего образа жизни с 

положительными примерами. 

Спортивные соревнования, 
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правил поведения в 

различных жизненных 

ситуациях 

походы (в зависимости от 

состояния здоровья), экскурсии, 

дни здоровья. 

Классные часы 

Цели: п. 9 (11) ФГОС: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

13.  Эмоционально 

относится к 

красоте природы, 

рукотворного 

мира, 

произведениям 

художественной 

культуры 

Проявлять интерес к 

произведениям 

художественной 

культуры, к участию в 

художественной 

деятельности 

Проявлять интерес к 

произведениям художественной 

культуры, к участию в 

художественной деятельности 

Проявлять потребность в 

общении с художественными 

произведениями, включая 

этнокультурные. 

Являться участником и 

организатором разных видов 

художественной деятельности 

Изучение произведений мировой 

и отечественной художественной 

культуры. 

Командные соревнования. 

Обсуждение художественных 

произведений: столкновение и 

обсуждение противоположных 

мнений. 

Выставки творческих работ. 

Выражение своего отношения об 

услышанном или увиденном 

произведении искусства. 

Посещение музеев, театров, 

выставок с последующим 

обсуждением увиденного 

2. Регулятивные УУД 

Формирование регулятивных УУД осуществляется на всех учебных предметах и во внеурочной работе в процессе многократного выполнения соответствующих 

операций: вначале под непосредственным руководством учителя, потом в коллективной деятельности с другими учащимися, а затем – самостоятельно. 

Обязательно организуется рефлексия выполнения этих операций. Результаты обсуждаются фронтально (в тех случаях, когда это корректно) или индивидуально 

с учащимся. 

А также организуется описание своего опыта для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса 

Цели: п. 10 (1) ФГОС: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

14.  В сотрудничестве 

с учителем ставит 

новые учебные 

цели на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено 

обучающимся, и 

того, что еще ему 

не известно. 

Формулировать частные 

цели по усвоению 

готовых знаний и 

действий с ориентацией 

на процесс (под 

руководством учителя 

или самостоятельно). 

Формулировать цели относительно 

организации межличностных 

отношений и общения со 

сверстниками, а также спорта и др. 

Формулировать цели относительно 

новых учебных задач, исходя 

анализа условий, способа действий 

и оценки его выполнения и 

акцента на результат (под 

руководством учителя или 

Формулировать цели своего 

обучения на основе анализа 

проблем, образовательных 

результатов (существующих и 

предполагаемых) и возможностей 

(в сотрудничестве со сверстниками 

и взрослыми). 

Обосновывать свои целевые 

приоритеты на основе оценки 

своих возможностей, 

В частности: 

Рефлексия с целью установления 

связи, разрывов между своими 

образовательными результатами 

и актуальными качествами. 

Выдвижение версий решения 

проблемы своего обучения, 

предвосхищение конечного 

результата. 

Сопоставление разных целевых 
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Формулирует 

познавательную 

цель. 

Преобразует 

практическую 

задачу в 

познавательную 

самостоятельно) общечеловеческих ценностей, 

планов на будущее 

ориентиров и приоритетов, в 

основе которых лежат 

отличающиеся ценности 

15.  – Соотносить цель  и 

задачи, корректировать 

задачи в соответствии с 

целью (под 

руководством учителя) 

Соотносить цель  и задачи, 

корректировать задачи в 

соответствии с целью (совместно 

со сверстниками) 

Формулировать учебные задачи 

как шаги по достижению 

поставленной цели 

 

Цели: п. 10 (2) ФГОС: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

16.  Планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Описывает 

возможный 

результат и 

способ его 

достижения 

Описывать возможный 

результат и выбирать из 

предложенных 

вариантов путь 

достижения цели. 

Составлять план 

достижения цели, 

решения проблемы, 

учитывая (под 

руководством учителя) 

условия  и средства 

Выбирать путь и составлять план 

достижения цели, решения 

проблемы (учитывая 

самостоятельно или совместно со 

сверстниками условия  и 

средства), включая преодоление 

своих образовательных 

дефицитов 

Выделять пути, составлять и 

корректировать план достижения 

цели, решения проблемы, 

выстраивать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая условия (в 

т.ч. потенциальные затруднения) и 

средства 

В частности: 

Рефлексия своей учебной 

деятельности, в том числе 

выявление затруднений и их 

причин. 

Выдвижение версий решения 

проблемы своего обучения, 

прогнозирование конечного 

результата. 

Выбор из предложенных 

вариантов средств, ресурсов для 

решения задачи (достижения 

цели). 

Самостоятельный поиск средств, 

ресурсов для решения задачи 

(достижения цели). 

Описание своего опыта для 

передачи другим людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного класса 

17.  Выбирает 

рациональный 

способ решения 

задачи из ряда 

Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели  

Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ 

Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, в 

том числе на основе 

В частности: 

Выдвижение версий достижения 

цели своего обучения, 

прогнозирование возможных 
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предложенных. 

Выбирает 

рациональные 

способы решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

прогнозирования конечных результатов в 

зависимости от способа. 

Выделение условий (из 

предложенных вариантов или 

полученных посредством 

анализа) для выполнения 

учебной и познавательной задачи 

Цели: п. 10 (3, 4, 5) ФГОС: формирование и развитие умений: 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

18.  Оценивает 

учебный 

результат, следуя 

установленным 

критериям. 

Сопоставляет свои 

критерии оценки с 

критериями 

других учеников 

Определять критерии 

оценки планируемых 

результатов (под 

руководством учителя) 

Определять  критерии оценки 

планируемых результатов 

(совместно со сверстниками) 

Определять и систематизировать 

(в том числе выбирать 

приоритетные) критерии оценки 

планируемых результатов 

 

19.  Осуществляет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль, 

сравнивая способ 

действия и его 

результат с 

эталоном, 

требованиями 

конкретной задачи 

Применять 

предложенные 

инструменты для 

оценивания своих 

результатов и 

осуществлять на их 

основе самоконтроль 

деятельности 

Отбирать инструменты для 

оценивания своих результатов и 

осуществлять на их основе 

самоконтроль деятельности 

Отбирать инструменты для 

оценивания своих результатов и 

осуществлять на их основе 

самоконтроль деятельности 

 

20.  Оценивает 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

конкретной 

задачей и 

условиями ее 

Оценивать продукт 

своей деятельности по 

заданным  критериям в 

соответствии с целью 

Оценивать свой результат по 

критериям, заданным или 

определѐнным совместно со 

сверстниками, в соответствии с 

целью 

Оценивать продукт своей 

деятельности по заданным или 

самостоятельно определѐнным 

критериям в соответствии с целью 

Самооценка и взаимооценка с 

использованием различных 

средств (―волшебная линейка‖, 

сигнальные карточки, критерии и 

т. д.). 

Соотнесение внешних оценок с 

собственными и обсуждение 
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реализации расхождений 

21.  Адекватно 

определяет 

причины 

успешности и 

неуспешности в 

деятельности, 

сопоставляя еѐ 

цель, ход и 

результат 

Рефлексировать свою 

деятельность 

(определять причины 

своего успеха или 

неуспеха, сопоставляя 

еѐ цель, ход и результат)  

Рефлексировать свою 

деятельность (определять и 

аргументировать причины своего 

успеха или неуспеха) и 

самостоятельно находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха 

Рефлексировать свою 

деятельность (соотносить цели, 

план, действия, средства и 

результаты своей деятельности; 

определять и аргументировать 

причины своего успеха или 

неуспеха) и самостоятельно 

находить способы выхода из 

ситуации неуспеха 

Анализ, рефлексия опыта 

разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) 

на основе предложенной 

проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата 

22.  Корректирует 

действие по ходу 

его выполнения 

(на основе 

сопоставления 

эталона, реального 

действия и его 

результата). 

Корректирует 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок 

Корректировать 

деятельность по 

завершению на основе 

оценки, рефлексии, 

предложенных условий 

и требований 

Корректировать текущую 

деятельность на основе рефлексии, 

предложенных условий и 

требований 

Корректировать деятельность на 

основе еѐ анализа и рефлексии, 

предложенных условий и 

требований (как в конце действия, 

так и по ходу его реализации) 

 

23.  Фиксирует 

динамику 

собственных 

образовательных 

результатов в 

листе 

достижений с 

помощью учителя 

Фиксировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов 

Фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов 

Фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов 

 

3. Познавательные УУД 

 Цели: п.10 (6) ФГОС: формирование и развитие умения 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 

24.  Анализирует 

объекты, проводит 

сравнение, 

Выделять существенные 

и несущественные 

признаки объектов, 

Выделять существенные и 

несущественные признаки 

объектов, сравнивать и 

Объединять предметы и явления в 

группы по определѐнным 

признакам (различая 

Выделение признака двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснение их 
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сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям или 

самостоятельно 

выбирая для этого 

основания и 

критерии. 

Устанавливает 

аналогии 

сравнивать и 

классифицировать по 

заданным и 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

устанавливать аналогии 

(на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

классифицировать по заданным и 

самостоятельно выбранным 

критериям, устанавливать 

аналогии (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

существенные и несущественные), 

сравнивать, классифицировать, 

устанавливать аналогии 

сходства. 

Нахождение общего и 

различного в объектах, явлениях, 

процессах, событиях. 

Выделение явления из общего 

ряда других явлений. 

Нахождение аналогий среди 

предметов, явлений, процессов. 

Распределение предметов  и 

явлений  на группы (по 

признакам,  назначению). 

Выбор критериев для сравнения 

двух объектов. 

Сравнение объектов по заданным 

критериям. 

Дополнение группы предметов 

однородными. 

Составление подобной группы 

предметов 

25.  Обобщает 

(объединяет 

объекты, выделяя 

их специфические 

признаки, 

сущностную 

связь). 

Подводит под 

понятие 

(распознает 

объект, выделяет 

его существенные 

признаки и на их 

основе определяет 

принадлежность 

объекта к тому 

или иному 

понятию) 

Обобщать факты и 

явления; давать 

определение понятиям с 

помощь учителя (по 

образцу) 

Обобщать факты и явления; давать 

определение понятиям (в 

сотрудничестве со сверстниками) 

Обобщать факты и явления, 

процессы; давать определение 

понятиям (самостоятельно) 

Выделение явления из общего 

ряда других явлений. 

Нахождение общего в явлениях, 

процессах, системах. 

Выделение признаков двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснение их 

сходства. 

Нахождение аналогий среди   

явлений, процессов.  

Подбор слов, соподчиненных 

ключевому слову, определяющих 

его признаки и свойства. 

Выстраивание логической цепи 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов. 

Толкование понятий с помощью 

словаря. 

Формулирование понятий 
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26.  Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

(отношения, 

закономерности) в 

изучаемом круге 

явлений 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

(отношения, 

закономерности) на 

материале 

соответствующей 

классу сложности 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

(отношения, закономерности) на 

материале соответствующей 

классу сложности. 

Выявлять следствия этих связей 

Устанавливать причинно-

следственные связи (в том числе 

определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связей между 

явлениями и следствия этих 

связей) 

Составление вопросов к тексту. 

Установление причин (в том 

числе наиболее вероятных 

причин) событий, действий, 

результатов (включая поступки 

героев и события произведений). 

Выдвижение гипотез по 

изучаемой теме, обоснование 

своего выбора. 

Определение возможных 

последствий каких-либо 

событий, действий. 

Моделирование событий, 

явлений с указанием причинно-

следственных связей и 

отношений. 

Использование речевых клише 

для выявления, обоснования 

причин и следствий. 

Оформление выводов по итогам 

наблюдений за объектами. 

Выявление взаимосвязи 

описываемых в тексте событий, 

явлений, процессов 

27.  Строит 

рассуждение, 

связывая простые 

суждения об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связях 

Строить рассуждение, 

связывая простые 

суждения об объекте, 

его строении, свойствах, 

опираясь на причинно-

следственные связи и 

зависимости, 

отношения, 

закономерности (под 

руководством учителя) 

Строить рассуждение, связывая 

простые суждения об объекте, его 

строении, свойствах, опираясь на 

причинно-следственные связи и 

зависимости, отношения, 

закономерности (в сотрудничестве 

с одноклассниками) 

Строить рассуждение и делать 

вывод, подтверждая собственной 

аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными 

Выбор верного варианта 

умозаключения из 

предложенных. 

Вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, 

подтверждая вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Выстраивание доказательства 

(прямого, косвенного, от 

противного). 

Использование графических 

моделей разного вида суждений. 

Использование речевых клише 
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для построения суждений, 

связывания их в рассуждение. 

Составление рассуждений по 

плану. 

Анализ истинности утверждений 

и рассуждений. 

Нахождение лишних или 

недостающих данных в 

рассуждении. 

Построение рассуждения от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных 

явлений к общим 

закономерностям. 

Построение рассуждения на 

основе сравнения предметов и 

явлений, выделения их общих 

признаков 

 Цели: п. 10 (7) ФГОС: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

28.  Использует 

модели, схемы и 

другие знаково-

символические 

средства для 

решения задач. 

Читает 

информацию, 

представленную 

разными 

способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы 

Переводить языковые 

средства в условные 

обозначения, создавать 

и преобразовывать 

схемы (с помощью 

учителя). 

Создавать материальные 

модели объектов (с 

помощью учителя). 

Переводить 

информацию из одной 

формы в другую 

(графическую, 

символическую, 

схематическую, 

текстовую и др.) под 

руководством учителя 

Читать, самостоятельно создавать 

и преобразовывать схемы и 

таблицы. 

Преобразовывать материальные 

модели объектов. 

Создавать вербальные и 

информационные модели (под 

руководством учителя). 

Переводить информацию из одной 

формы в другую (графическую, 

символическую, схематическую, 

текстовую и др.) в сотрудничестве 

с одноклассниками 

Читать и использовать в схеме 

знаки и символы (для создания 

абстрактного или реального образа 

предмета и/или явления; для 

представления условия задачи 

и/или способа решения задачи). 

Создавать, преобразовывать 

вербальные, материальные и 

информационные модели. 

Переводить информацию из одной 

формы в другую (графическую, 

символическую, схематическую, 

текстовую и др.) 

Работа с готовой моделью, 

схемой, краткой записью, 

чертежом, рисунком. 

Определение логических связей 

между предметами и/или 

явлениями. 

Обозначение логических связей 

между предметами и/или 

явлениями с помощью знаков в 

схеме. 

Схематизация учебного 

материала (состава слова, 

предложения, звукового состава 

слова, использование 

графической формы букв и т. д.). 

Составление условия задачи по 

схеме, чертежу, краткой записи. 

Выбор соответствующей схемы, 

таблицы к заданию. 
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Составление схем-алгоритмов 

применения правил. 

Разработка таблицы. 

Преобразование модели 

(например, молекулы) с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Определения способа решения 

задачи по модели, схеме, 

таблице. 

Выделение существенных 

характеристик объекта, процесса 

по модели, схеме, таблице. 

Рассказ об объекте, процессе на 

основе модели, схемы, таблицы. 

Использование моделей 

типичных умозаключений. 

Фиксация в таблице сложной по 

составу (многоаспектной) 

информации, содержащейся в 

тексте 

4. Коммуникативные УУД 

4.1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

 Цели: п. 10 (9) ФГОС: формирование и развитие умения 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

29.  Определяет цели, 

составляет план 

совместной 

работы, 

распределяет 

функции 

участников, 

следует правилам 

и способам 

взаимодействия 

(под руководством 

учителя) 

Определять цели, 

способы и план 

взаимодействия, 

распределять функции и 

роли участников, 

создавать правила 

взаимодействия (под 

руководством учителя и 

на основе внешних 

средств: памяток, 

сигнальных карточек и 

т.п.) 

Определять цели, способы и план 

взаимодействия. 

Создавать правила 

взаимодействия, распределять 

функции и роли участников (на 

основе предварительного 

обсуждения и выбора в группе) 

Определять  

цели, способы и план 

взаимодействия. 

Создавать правила 

взаимодействия. 

Распределять функции, роли, 

позиции участников 

Формулирование, разработка, 

обсуждение морально-этических 

и психологических принципов и 

норм общения и сотрудничества. 

Определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия при работе в 

паре (группе) с распределением 

ролей, заданий. 

Совместное изготовление 

изделий (поделок, моделей и др.) 

с распределением ролей. 
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Соревнование, групповая и 

парная работа со сменой ролей, 

распределением заданий 

30.  Руководствуется 

заданными 

правилами 

взаимодействия 

Придерживаться ролей в 

совместной 

деятельности (под 

руководством учителя и 

на основе внешних 

средств: памяток, 

сигнальных карточек и 

т.п.). 

Занимать позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии 

Придерживаться ролей в 

совместной деятельности (на 

основе внешних средств: правил, 

памяток, сигнальных карточек и 

т.п.). 

Занимать позицию руководителя в 

учебном взаимодействии 

Придерживаться ролей в 

совместной деятельности, 

сохраняя собственную линию 

поведения. 

Занимать позицию руководителя в 

учебном взаимодействии 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Разработка правил и норм 

взаимодействия внутри групп 

детей. 

Рефлексия позиционирования 

своего социального действия как 

действия «среди других» и «для 

других». 

Разработка правил совместной 

деятельности и общения со 

взрослыми и рефлексия их 

выполнения 

31.  Осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь. 

Оценивает 

действия партнера 

на основе 

заданных 

критериев. 

Контролирует и 

корректирует 

действия 

партнера на 

основе совместно 

определенных 

критериев 

Осуществлять взаимный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнѐров, оказывать 

необходимую помощь 

(под руководством 

учителя и на основе 

внешних средств: 

памяток, алгоритмов и 

т.п.). 

Разрабатывать критерии 

оценки действий 

партнѐров (под 

руководством учителя) 

Осуществлять взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐров, оказывать 

необходимую помощь (на основе 

распределения обязанностей, 

аспектов в группе). 

Разрабатывать критерии оценки 

действий партнѐров (совместно со 

сверстниками) 

Осуществлять взаимный контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐров на основе критериев, 

оказывать необходимую помощь. 

Самостоятельно разрабатывать 

критерии оценки действий 

партнѐров 

Обсуждение и оценивание 

поступков героев литературных 

произведений. 

Проигрывание ситуаций. 

Рефлексия деятельности группы 

(пары) и каждого участника в 

аспекте контроля, коррекции, 

оценки действий друг друга. 

Разработка критериев оценки 

действий партнѐров 

32.  Задаѐт 

собеседнику 

вопросы на 

понимание его 

Задавать собеседнику 

вопросы на понимание 

его действий и 

выяснение 

Выделять цели, поступки 

участников общения, различать в 

его речи тип содержания 

(предположение, аксиому, 

Анализировать ситуацию общения 

(выделять цели и мотивы 

действий партнѐра; различать в 

его речи тип содержания: 

Рефлексия ситуаций 

непонимания при работе в парах 

и группах. 

Проигрывание ситуаций 
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действий и 

выяснение 

необходимых 

сведений от 

партнера по 

деятельности 

(самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя) 

необходимых сведений 

от партнера по общению 

(самостоятельно). 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации совместной 

деятельности с 

партнѐром (под 

руководством 

«учителя») 

доказательство, факты и др.) и 

адекватно на них реагировать 

(под руководством учителя). 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации совместной 

деятельности с партнѐром (на 

основе внешних средств: памяток, 

алгоритмов и т.п.) 

предположение, аксиому, 

доказательство, факты и др.; 

квалифицировать действия) и 

адекватно на неѐ реагировать. 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации совместной 

деятельности с партнѐром 

общения и их рефлексия. 

Квалифицирование действий 

участников общения (например, 

различение действий 

«дополняет», 

«противопоставляет», 

«проблематизирует», 

«информирует» и т.п.). 

Формулирование вопросов типа 

«Правильно ли я тебя понял…», 

«Ты имеешь в виду…?», «Что ты 

сейчас будешь делать?», «Твои 

действия с каким пунктом 

нашего плана соотносятся?» 

33.  Допускает 

существование у 

собеседников 

различных точек 

зрения, выделяет 

их основания 

(отличающиеся от 

собственных), 

уважительно 

относится к их 

мнению, даже 

если не согласен с 

ним 

Сравнивать разные 

точки зрения, 

соотносить мысли, 

чувства, стремления и 

желания участников 

взаимодействия (под 

руководством учителя) 

Сравнивать различные точки, 

обсуждать их в дискуссии. 

Прогнозировать возможные 

мнения других людей 

Сравнивать разные точки зрения; 

принимать мнение (точку зрения), 

доказательство собеседника 

Высказывание и согласование 

разных мнений при 

распределении поручений, ролей 

(определение компромиссного 

варианта). 

Рефлексия совместных действий. 

Обсуждение оснований спорных 

вопросов по разным темам 

учебных предметов. 

Прогнозирование ситуаций и 

нахождение альтернативных 

способов кооперации усилий 

(мнений) в целях ухода от 

конфликта. 

Построение понятных для 

партнѐра высказываний на 

основе выявления того, что 

партнер знает или нет 

34.  Формулирует и 

высказывает 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Отстаивает 

собственную 

Обосновывать и 

отстаивать собственную 

точку зрения 

Выражать и обосновывать 

собственную точку зрения, 

соотнося с разными мнениями 

других людей. 

Давать оценки действиям, 

мнениям исходя из разных 

оснований 

Аргументировать и выражать 

собственное мнение (позицию), 

корректно его отстаивать; 

критически к нему относиться, с 

достоинством признавая 

ошибочность 

Формулирует и высказывает 

собственное мнение и позицию. 

Обоснование собственной точки 

зрения. 

Соотношение разных мнений, 

выявление их оснований. 

Рефлексия 
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точку зрения 

35.  Договаривается и 

приходит к 

общему решению 

в совместной 

учебной (под 

руководством 

учителя) и 

игровой 

деятельности, в 

т. ч. в ситуации 

столкновения 

интересов 

Выбирать оптимальный 

путь совместного 

выполнения работы из 

предлагаемых вариантов 

в целях обеспечения 

доверительных 

отношений. 

Выделять причины 

конфликта и 

договариваться по 

поводу его разрешения 

(под руководством 

учителя) 

Проигрывать разные конфликтные 

ситуации, ситуации столкновения 

интересов, находя пути их 

разрешения. 

Предлагать способы 

продуктивного разрешения 

конфликтов 

Продуктивно разрешать 

конфликты, учитывая интересы и 

позиции всех участников, 

договариваться и приходить к 

общему решению в ситуации 

столкновения интересов 

Работа в паре (группе) с 

распределением ролей, заданий. 

Выявление проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и отслеживание его 

реализации в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Проигрывание и 

прогнозирование конфликтных 

ситуаций 

36.  – Формулировать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

еѐ завершения на основе 

критериев, 

предложенных учителем 

Формулировать оценочный вывод 

о достижении цели коммуникации 

непосредственно после еѐ 

завершения 

Формулировать и обосновывать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после еѐ 

завершения 

Проигрывание ситуаций и их 

рефлексия 

 Цели: п. 10 (10) ФГОС: формирование и развитие умения 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 

4.2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 

37.  Выделяет в 

услышанном 

тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуждении) 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует 

вопрос о том, что 

непонятно в 

услышанном 

тексте. 

Извлекать из устного 

текста, структура и 

содержание которого 

очевидны, информацию, 

данную в явном и 

неявном видах. 

Извлекать из устного 

текста, с неявно 

выраженными 

логическими связям, но 

структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном и 

Извлекать из устного текста с ясно 

выраженной структурой 

информацию, данную в явном и 

неявном видах. 

Извлекать из устного текста, 

лексически осложненного, с неявно 

выраженными логическими 

связями, информацию, данную в 

явном и неявном видах 

Извлекать из устного текста 

информацию, данную в явном  и 

неявном видах 

Постановка цели слушания. 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощью контекста. 

Формулирование вопросов. 

Выделение в услышанном тексте 

понятного и непонятного. 

Формулировка вопросов о том, 

что неясно в услышанном тексте. 

Извлечение информации из 

текста (фактов, слов, 
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Извлекает из 

услышанного 

текста 

информацию, 

данную в явном и 

неявном виде 

неявном видах выражений). 

Выделение в тексте ключевых 

слов. 

Поиск верных и неверных 

утверждений по содержанию 

прослушанного. 

Интерпретация услышанного в 

форме схемы, рисунка 

38.  Выделяет в 

услышанном 

тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуждении) 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует 

вопрос о том, что 

непонятно в 

услышанном 

тексте 

Выделять в слушаемом 

тексте понятное и 

непонятное. 

Формулировать вопрос 

к тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Выделять в слушаемом тексте 

понятное и непонятное. 

Формулировать вопрос к тому, что 

непонятно в тексте (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделять в слушаемом тексте 

понятное и непонятное. 

Формулировать вопрос к тому, что 

непонятно в тексте (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Выделение непонятных слов, 

словосочетаний, фраз. 

Объяснение непонятных слов с 

помощью словаря, а также с 

помощью контекста. 

Формулирование вопросов на 

понимание слушаемого текста. 

Различие вопросов на понимание 

и на обсуждение 

39.  Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного 

текста. 

Формулирует 

выводы на основе  

услышанного 

Высказывать своѐ 

мнение относительно 

услышанного текста, 

коллективно 

формулировать вывод 

Аргументированно высказывать 

своѐ мнение относительно 

услышанного текста, 

формулировать выводы 

Аргументированно высказывать 

своѐ мнение относительно 

услышанного текста, 

формулировать выводы 

Определение авторской позиции. 

Формулирование своих выводов 

по прослушанному. 

Анализ ошибок в высказываниях, 

выводах других учеников. 

Анализ собственного вывода 

40.  Выделяет главную 

мысль (мысли) из 

услышанного 

текста. 

Составляет план 

текста (выделяет в 

прослушанном 

тексте ключевые 

слова; делит текст 

на смысловые 

части; 

Определять тему, идею 

устного текста. 

Составлять простой 

план устного текста 

(выделять ключевые 

слова; делить на 

смысловые части и их 

озаглавливать) 

Определять тему, идею, 

назначение устного текста. 

Выявлять связь отдельных частей 

текста с темой или основной 

мыслью. 

Составлять расширенный план 

устного текста (выделять 

ключевые слова; делить на 

смысловые части и их 

озаглавливать). 

Составлять вопросный план, т. е. 

Определять тему, идею, цель или 

назначение устного текста. 

Составлять план устного текста 

(выделять ключевые слова; делить 

на смысловые части и их 

озаглавливать) 

Определение хода развития 

событий в тексте. 

Деление текста по плану на 

части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных 
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озаглавливает 

смысловые части 

текста) 

выделять логическую и 

последовательную структуру 

текста 

вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана. 

Составление вопросного плана. 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из 

параллельных 

4.3. Выражение своих мыслей письменно и устно 

41.  Комментирует 

свои действия, в 

т.ч. их порядок 

Описывать либо 

объяснять содержание 

совершаемых действий, 

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Использовать речевые средства 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Использовать речевые средства 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей 

Представление в устной или 

письменной форме развернутого 

плана собственной деятельности. 

Описание, объяснение порядка и 

содержания совершаемых 

действий (как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи) 

42.  Формулирует тему 

высказывания 

(устного и 

письменного) под 

руководством. 

При изложении 

своих мыслей (по 

заданному 

вопросу) 

придерживается 

темы. 

При изложении 

своих мыслей (на 

заданную тему) 

придерживается 

определенного  

Формулировать 

название (тему) своего 

текста чѐтко, 

компактно; 

выбирать объѐм 

высказывания в 

зависимости от 

ситуации и цели 

общения; 

определять границы 

содержания темы (на 

материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Формулировать название (тему) 

своего текста чѐтко, компактно; 

выбирать объѐм высказывания в 

зависимости от ситуации и цели 

общения; 

определять границы содержания 

темы (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Формулировать название (тему) 

своего текста чѐтко, компактно; 

выбирать объѐм высказывания в 

зависимости от ситуации и цели 

общения; 

определять границы содержания 

темы (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Определение главной мысли 

текста; определение хода 

развития событий в тексте. 

Выбор к формулировке темы 

уместного фрагмента текста из 

предложенных. 

Выбор к предложенному 

фрагменту текста адекватной 

формулировки темы. 

Корректировка объема и границ 

содержания текста в 

соответствии с заданной темой. 

Деление текста по плану на 

части. 

Составление плана по памятке. 

Составление вопросного плана. 
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плана Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Пересказ какой-либо одной 

сюжетной линии из 

параллельных сюжетных линий 

43.  При изложении 

своих мыслей 

придерживается 

темы и 

определенного  

плана 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) 

придерживаться темы, 

используя ключевые 

слова, схемы, модели, 

иллюстрации, формулы 

и т.п. 

При изложении своих 

мыслей (на заданную 

тему) придерживаться 

определенного  плана 

При изложении своих мыслей (по 

заданному вопросу) 

придерживаться темы, используя 

ключевые слова, схемы, модели и 

др. 

При изложении своих мыслей (на 

заданную тему) придерживаться 

определенного  плана, 

подготовленного совместно со 

сверстниками 

При изложении мыслей 

придерживаться темы и плана (в 

частности, используя ключевые 

слова, схемы, модели и др.) 

44.  Формулировать 

выводы из 

собственного 

текста (под 

руководством 

учителя)  

Формулировать выводы 

из собственного текста; 

подбирать 

соответствующие 

примеры, факты, 

аргументы (совместно 

со сверстниками) 

Формулировать выводы из 

собственного текста; подбирать 

соответствующие примеры, факты, 

аргументы 

Излагать свой текст (устный и 

письменный) тезисно; 

формулировать выводы из 

собственного текста; подбирать к 

тезисам соответствующие 

примеры, факты, аргументы; 

пользоваться первоисточниками 

(делать ссылки, цитировать) 

Корректировка предложенных 

формулировок тезисов, выводов. 

Корректировка предложенных к 

тезису примеров, фактов, 

аргументов. 

Оценка выбора уместности 

примеров, фактов, аргументов 

45.  Грамотно строит 

высказывания (в 

том числе вывод) в 

устной и 

письменной форме 

Строить высказывания в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор 

выразительных средств 

для изложения мысли 

Строить высказывания в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, включая подбор 

выразительных средств для 

изложения мысли  

Строить высказывания в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, включая подбор 

выразительных средств для 

изложения мысли  

Анализ, заучивание и декламация 

образцов устной речи. 

Драматизация. 

Сопоставление, оценка 

различных монологических 

высказываний (своих и чужих), 

включая устный ответ товарища. 

Организация диалога других 

людей. 

Сопоставление, оценка 

различных ситуаций диалога. 

Обсуждение, оценка норм 

публичной речи (своей и других 

людей) и регламента в монологе 

и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Подбор вербальных средств 

(средств логической связи) для 
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выделения смысловых блоков 

своего выступления 

4.4. Смысловое чтение 

4.4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

46.  Выделяет в 

письменном 

тексте 

(повествовании, 

описании, 

рассуждении) 

понятное и 

непонятное. 

Формулирует 

вопрос о том, что 

непонятно. 

Определяет тему и 

главную мысль 

письменного 

текста 

Определять главную 

тему, общую цель или 

назначение текста, 

структурировать текст 

(на материале 

соответствующей 

классу сложности). 

Формулировать тезис, 

выражающий общий 

смысл текста (под 

руководством учителя) 

Определять главную тему, общую 

цель или назначение текста, 

структурировать текст (на 

материале соответствующей 

классу сложности). 

Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста 

(совместно со сверстниками) 

Определять главную тему, общую 

цель или назначение текста, 

структурировать текст (на 

материале соответствующей 

классу сложности). 

Формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста 

Восстановление 

деформированного текста. 

Выделение и объяснение порядка 

частей, содержащихся в тексте 

(инструкции). 

Установление соответствия 

между частью текста и его общей 

идеей. 

Сопоставление основных частей 

текста, графиков, таблиц, карт, 

рисунков. 

Составление тезисного плана. 

Обнаружение в тексте доводов в 

подтверждение выдвинутых 

тезисов. 

Выбор выводов из 

сформулированных посылок. 

Определение авторской позиции. 

Подготовка ответов на 

наводящие вопросы по 

содержанию текста. 

Подготовка вопросов, 

направленных на обсуждение 

текста. 

Подготовка ответов на вопросы, 

направленные на обсуждение 

текста. 

Подготовка вопросов на 

понимание текста, включая 

вопросы о непонятном в тексте 

47.  Ориентируется в 

соответствующих 

возрасту словарях 

и справочниках. 

Объясняет 

Выделять в тексте 

ключевые слова. 

Выделять непонятные 

слова и толковать их (с 

помощью разных 

Выделять в тексте ключевые 

слова. 

Выделять непонятные слова и 

толковать их (с помощью разных 

словарей, справочников, 

Выделять в тексте ключевые 

слова. 

Выделять непонятные слова и 

толковать их (с помощью разных 

словарей, справочников, 
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непонятные слова 

с помощью 

контекста. 

словарей, справочников, 

интернета; опираясь на 

контекст) под 

руководством учителя 

интернета; опираясь на контекст) 

совместно со сверстниками (в 

группе) 

интернета; опираясь на контекст) 

48.  Составляет план 

текста (выделяет в 

прослушанном 

тексте ключевые 

слова; делит текст 

на смысловые 

части; 

озаглавливает 

смысловые части 

текста) 

Составлять простой 

план письменного 

текста (выделять 

ключевые слова; делить 

на смысловые части и 

их озаглавливать). 

Прогнозировать 

содержание текста по 

предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

Составлять расширенный план 

письменного текста (выделять 

ключевые слова; делить на 

смысловые части и их 

озаглавливать). 

Составлять вопросный план, т. е. 

выделять логическую и 

последовательную структуру 

текста. 

Выявлять связь отдельных частей 

текста с темой или основной 

мыслью. 

Прогнозировать содержание 

текста по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

Составлять разные виды планов 

письменного текста (в т.ч. 

тезисный). 

Прогнозировать содержание 

текста по предложенному плану 

(оглавлению, заголовку) 

Определение хода развития 

событий в тексте. 

Деление текста по плану на 

части. 

Работа с деформированным 

текстом. 

Составление плана по памятке. 

Сворачивание высказывания в 

короткую фразу. 

Выбор заголовков для фрагмента 

текста из предложенных 

вариантов. 

Коррекция деформированного 

плана. 

Составление вопросного плана. 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя). 

Пересказ по готовому плану; 

плану, составленному в группе; 

самостоятельно составленному 

плану. 

Реконструкция возможно 

содержания текста по плану 

49.  Устанавливает 

порядок, место 

иллюстративного 

ряда в тексте. 

Ориентируется на 

условные 

обозначения в 

учебнике 

Характеризовать 

назначение, место 

текстовых и 

внетекстовых 

компонентов 

Сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты 

Устанавливать основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты 

Установление, характеристика, 

сравнение основных текстовых и 

внетекстовых компонентов 

50.  Использует 

формальные 

элементы текста 

Извлекать из 

письменного текста, 

структура и содержание 

Извлекать из письменного текста с 

ясно выраженной структурой 

информацию, данную в явном и 

Находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности), в т.ч. 

Извлечение из текста 

информации, представленной 

разными способами: словесно, в 
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(подзаголовки, 

сноски и др.) для 

поиска нужной 

информации. 

Извлекает  

информацию, 

представленную в 

неявном виде 

которого очевидны, 

информацию, данную в 

явном и неявном видах 

(в т.ч. с опорой на 

внетекстовые 

компоненты). 

Извлекать из текста, с 

неявно выраженными 

логическими связям, но 

структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном и 

неявном видах 

неявном видах (в т.ч. с опорой на 

внетекстовые компоненты). 

Извлекать из текста, лексически 

осложненного, с неявно 

выраженными логическими 

связями, информацию, данную в 

явном и неявном видах 

с опорой на внетекстовые 

компоненты. 

Анализировать подтекст на основе 

выявления использованных 

языковых средств и структуры 

текста 

виде таблицы, схемы, 

диаграммы. 

Разные виды чтения: 

просмотровое («пробегать» текст 

глазами, определяя его основные 

элементы и содержание), 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое. 

Нахождение в тексте 

подтверждений предложенного 

суждения. 

Подтверждение своего суждения 

примерами из текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необходима 

для выполнения задания. 

Анализ языковых средств, 

элементов текста. 

Выбор невербальных средств или 

наглядного материала для 

монологического высказывания 

(включая подробный, краткий, 

творческий пересказ) 

4.4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

51.  Выполняет 

подробный и 

краткий пересказ 

прочитанного 

Пересказывать  текст с 

учѐтом жанра 

произведения; 

пересказывает от 

разных лиц 

Коротко пересказывать текст в 

форме аннотирования, составлять 

различные виды планов пересказа 

текста, пользоваться ими при 

воспроизведении текста, сохраняя 

его основную мысль (выраженную 

в явном и неявном виде) 

Преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность (жанр, тип) 

Квалифицирование текста 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-

fiction и др.). 

Творческий пересказ (от другого 

лица, с конца произведения, с 

позиции другого героя и др.) 

52.  - Структурировать и 

преобразовывать текст, 

переходить от одного 

представления данных к 

другому. 

Выполнять смысловое 

Структурировать и 

преобразовывать текст, 

переходить от одного 

представления данных к другому. 

Выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов и 

Структурировать и 

преобразовывать текст, переходя 

от одного представления данных к 

другому. 

Выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов и 

Структурирование и 

преобразование текста с 

использованием нумерации 

страниц, списков, ссылок, 

оглавления; таблиц (в том числе 

динамических, электронных), 
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свѐртывание 

выделенных фактов и 

мыслей (на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

мыслей (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

мыслей (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

изображений, формул, графиков, 

диаграмм. 

Краткий пересказ прочитанного 

53.  Формулирует 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте. 

Под руководством 

учителя находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод 

Формулировать выводы 

на основе прочитанных 

текстов разных типов. 

Находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

(в группе со 

сверстниками) 

Формулировать выводы на основе 

прочитанных текстов разных 

типов. 

Находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

Формулировать выводы на основе 

прочитанных текстов разных 

типов. 

Находить аргументы, 

подтверждающие или 

опровергающие  вывод 

Опровержение предложенных 

умозаключений, основываясь на 

содержании текста и своих 

текстов. 

Корректировка предложенного 

утверждения. 

Корректировка предложенных 

аргументов. 

Выбор правильного утверждения 

из предложенных вариантов 

54.  Составляет 

небольшие 

письменные 

аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном под 

руководством 

учителя 

Составляет  

письменные аннотации 

к тексту, отзывы о 

прочитанном 

Составляет  письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном, рецензии и др. 

Составляет вторичные тексты на 

основе прочитанного (аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном, 

рецензии и др.) 

Корректировка вторичных 

текстов. 

Оценка вторичных текстов по 

определенным критериям 

55.  Эмоционально 

оценивает 

содержание и 

форму текста 

Критически оценивать, 

аргументируя,  

содержание и форму 

текста (на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Критически оценивать, 

аргументируя,  содержание и 

форму текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Критически оценивать, 

аргументируя, содержание и 

форму текста (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

 

56.  Подвергает 

сомнению 

достоверность 

прочитанного 

(обнаруживает 

пробелы в 

информации или 

лишнюю 

информацию). 

Выявляет 

Подвергать сомнению 

достоверность 

прочитанного. 

Выявлять достоверную 

или противоречивую 

информацию в процессе 

работы с одним или 

несколькими 

источниками 

(самостоятельно или 

Подвергать сомнению 

достоверность информации, 

выявлять еѐ недостоверность и 

противоречивость, обнаруживать 

пробелы и находить пути 

восполнения этих пробелов 

(совместно со сверстниками). 

Связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников, 

Подвергать сомнению 

достоверность информации, 

выявлять еѐ недостоверность и 

противоречивость, обнаруживать 

пробелы и находить пути 

восполнения этих пробелов (на 

основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта) 

Формулирование вопросов, 

направленных на обсуждение и 

оценку содержания текста. 

Выявление противоречивой, 

конфликтной информации на 

основе сопоставления 

источников. 

Выражение критического 

отношения к рекламной 

информации. 
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достоверную или 

противоречивую 

информацию в 

процессе работы с 

одним или 

несколькими 

источниками 

под руководством 

учителя) 

оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире 

Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. 

Определение достоверной 

информации в случае наличия 

противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Оценка утверждений, сделанных 

в тексте, исходя из своих 

представлений о мире или знаний 

из других источников 

5. Экологическая культура 

Цели: п. 9 (9) ФГОС (личностные результаты): формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

п. 10 (12) ФГОС (метапредметные результаты): формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

57.  Соблюдает 

экологические 

правила 

Участвовать в 

мероприятиях 

экологической 

направленности. 

Защищать проекты 

экологической 

направленности. 

Выражать своѐ 

оценочное отношение к 

деятельности человека в 

природе через рисунки, 

сочинения, модели 

Участвовать в мероприятиях 

экологической направленности. 

Проводить исследования на 

экологические темы 

Осознанно участвовать в 

мероприятиях экологической 

направленности, в том числе 

природоохранной. 

Оценивать экологические 

ситуации, прогнозировать их 

последствия (в частности, при 

смене действия одного фактора на 

действие другого фактора) 

Исследование природы. 

Занятия сельскохозяйственным 

трудом. 

Выражение своего отношения к 

природе через рисунки, 

сочинения, модели. 

Занятия туризмом, в том числе 

экотуризмом. 

Анализ причин, вероятных 

последствий экологических 

ситуаций, событий. 

Проектные работы. 

Экологические конкурсы, акции 

58.  Сопоставляет 

поступки (свои и 

окружающих 

людей) на основе 

элементарных 

норм 

экологической 

культуры 

Сопоставлять поступки 

(свои и окружающих 

людей) на основе 

элементарных норм 

экологической культуры 

Сопоставлять поступки (свои и 

окружающих людей) на основе 

норм экологической культуры. 

Формулировать правила 

экологического поведения, 

согласно им оценивать свои 

поступки и поступки других 

Оценивать свои действия и 

действия других согласно нормам 

экологической культуры 

Разработка вместе с учащимися 

правил поведения в различных 

ситуациях. Обсуждение 

выполнения правил, 

качественная оценка своих 

поступков и поступков других 

учащихся. 

Ролевые игры 

 

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.  
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Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей учащихся 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. 

 Для воспитания функционально грамотной личности особую роль играют не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные 

результаты деятельности школьников. Это, во-первых, формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных заданий на различных 

предметах; во-вторых, на базе использования технологии деятельностного типа; в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской 

деятельности школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; в- четвертых, с помощью внеурочной деятельности. 

 Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить: 

 1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности) 

 2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

 3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

 4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко 

отделены, но чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на возникающий 

вопрос и т.д. 

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

 Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 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 способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

 Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 
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 Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизованного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

 Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации». 

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует «формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения».Наконец, «формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нем», способствует личностному развитию. 

 Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

 Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому  

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
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достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство» 

«Музыка». Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных 

учебных действий путем «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности учащихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность учащегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащегося в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

 Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 - средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 - инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 



 133 

 Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 • ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

 • ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ решения); 

 • ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное 

решение; 

 • ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

 Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать следующие типы задач. 

 Личностные универсальные учебные действия: 

 — на личностное самоопределение; 

 — на развитие Я-концепции; 

 — на смыслообразование; 

 — на мотивацию; 

 — на нравственно-этическое оценивание. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 — на учѐт позиции партнѐра; 

 — на организацию и осуществление сотрудничества; 

 — на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 — тренинги коммуникативных навыков; 

 — ролевые игры; 

 — групповые игры. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 — задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 — задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 — задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 — задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 — задачи на смысловое чтение. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 — на планирование; 

 — на рефлексию; 

 — на ориентировку в ситуации; 

 — на прогнозирование; 

 — на целеполагание; 

 — на оценивание; 

 — на принятие решения; 

 — на самоконтроль; 



 134 

 — на коррекцию. 
 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся 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. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. 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. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

учащегося и ориентирована на формирование и развитие  его  метапредметных и личностных результатов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской 

работы определяется возможностью для учащихся 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 учащихся может проводится в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий , а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализовываются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте варьируетсяся, 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 
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длительного промежутка времени.  Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода. В ходе такой работы учащийся – 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. 

На урочных занятиях  используются  следующие формы организации учебно-исследовательской деятельности: 

 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, идр.; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера, которое сочетает 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. 
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 В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы рассматриваем сформированность УУД:  

 познавательных:  

 освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, анализ, синтез),  

 умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации,  

 регулятивных:  

 составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований,  

 оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования,  

 преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований,  

 сотрудничество при работе над групповыми проектами,  

 коммуникативных:  

 создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, мультимедийной продукции,  

 умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи.  

 Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 Выпускник научится:  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме;  

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;  
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 использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов;  

 использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;  

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.  

 Для оценивания исследовательской и проектной деятельности предлагается использовать специальные уровневые критерии и оценочные бланки.  

Для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности целесообразно привлекать к руководству этими видами деятельности не только 

учителей школы, но и педагогов других образовательных организаций. Это позволит реализовать индивидуальную образовательную траекторию максимально 

большого числа учеников, проявляющих самые разнообразные познавательные интересы.  

 В качестве руководителей и экспертов исследовательских и проектных работ учащихся целесообразно привлекать работников тех организаций, с 

которыми у школы есть договоры о сотрудничестве в рамках профессиональной ориентации (Ачинский медицинский техникум, Ачинский техникум нефти и 

газа, Ачинский педагогический колледж, Ачинский торгово-экономический техникум и др.).  

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

 Под ИКТ-компетентностью понимается необходимая для успешной жизни и работы в условиях становящегося информационного общества 

способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для еѐ поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для еѐ создания и передачи (распространения).  

 Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в том числе довольно узких и специфических, таких, как 

создание схем вышивки или рамочек для фотографий.  

 В образовательной деятельности МБОУ «Средняя школа № 7» особое внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий:  

 познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт, моделирование, проектирование, хранение и обработка 

больших объемов данных;  

 регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

 коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с компьютерным сопровождением; опосредованная 

коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

 В учебном процессе можно выделить следующие основные  формы организации формирования ИКТ-компетентности:  

 - на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности;  

 - при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии школьников в процессе информатизации (создание 

электронных пособий):  

 тесты  

 виртуальные лаборатории  

 компьютерные модели  
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 электронные плакаты  

 типовые задачи в электронном представлении  

при работе в специализированных учебных средах  

 - при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, 

презентации  

 - при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования.  

 По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ 

для последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения 

применения средств ИКТ на более высокий уровень.  

 Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно 

недостаточный. Уроки проходят точно так же, как проходили раньше (за исключением возможного перенесения занятий в компьютерный класс, если нет 

возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведения урока). Методика обучения и виды деятельности 

школьников остаются неизменными. Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются неизменными типичные исследовательские 

задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных лабораториях, место бумажных плакатов заменяют электронные анимированные и мультимедийные.  

 Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так же, как и традиционные формы учебного процесса - в учебном 

классе во время урока. Как и при информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в ком-пьютерный класс, если нет возможности 

обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведения урока. Основное отличие работы в специализированных учебных 

средах от традиционной формы обучения - это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских заданий и, соответственно, 

исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении учебного материала. При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно 

применение в учебном процессе онлайновых специализированных учебных сред.  

 Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и 

учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или с 

применением домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую просто 

необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций - это всѐ типовые этапы 

проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но важный вид ИКТ-проектов - самостоятельная разработка 

школьниками под руководством учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, электронных плакатов и 

других электронных образовательных ресурсов.  

 Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено необходимостью подключения к учебному процессу школы 

дополнительных преподавательских кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно и управляющих ходом обучения, что может 

привести к необходимости дополнительного финансирования. Если же говорить о массовом применении элементов дистанционного обучения в школьном 

учебном процессе, то скорее речь может идти об автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих технологии программированного обучения.  

 Для формирования ИКТ – компетентности в рамках ООП ООО используются следующие технические средства и программные инструменты:  

 - технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровые датчики с интерфейсом, 

устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;  

 - программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, информационная среда школы, клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для 

обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 
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временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по 

предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернет - публикаций, редактор 

интернет- ресурсов. 

  

2.1.7. 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 
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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. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий 
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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. 
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 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); 
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 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. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 Важную роль в развитии УУД в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятельность учащихся, которая становится возможна в результате 

взаимодействия Школы с образовательными, социальными организациями учреждениями культуры и спорта. Основным видом взаимодействия является 

сотрудничество. Оно предусматривает такие действия, которые способствуют организации совместной деятельности, обеспечивают ее успешность, 

согласованность, эффективность. 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы в себя включают: 

 договор с о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение сотрудников, преподавателей в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам); 

 договор о сотрудничестве, основанный на оплате услуг экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций (планируется в рамках 

реализации муниципальной стратегии образования); 

  

Виды взаимодействия 

 

Социальный партнѐр Формы взаимодействия Формируемые УУД 

Центр дополнительного 

образования детей  

музыкальная школа, 

художественная школа, 

спортивные школы,  

Дворец культуры, 

спортивный комплекс  

Организации среднего 

профессионального и 

высшего образования города 

Ачинска  
 

Работа с одаренными 

детьми,  

кружки, секции 

дистанционные 

конференции и 

консультации, круглые 

столы, конкурсы, 

научно-практические 

конференции  

         Личностные: формирование основ экологического сознания и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде, формирование основ научного 

сознания.  

          Познавательные: готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу  

умение работать с информацией; структурировать знания; самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и поискового характера.  

          Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи  

умение вести обсуждение в коллективе, продуктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

Социальные службы,  Общественно-полезные          Личностные: формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и 
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Центр занятости населения  

Молодежный центр «Сибирь»  

Администрация города 

практики его результатам; ознакомление с миром  профессий, их социальной значимостью и содержанием  

Краеведческий музей  

Музейно-выставочный центр  

Драматический театр  

Система библиотек города 

Ачинска 

Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-

поисковые 

исследования,  

библиотечные уроки  

        Личностные: воспитание патриотизма, любви и уважения к малой Родине, чувства гордости 

за ее прошлое и настоящее; осознание своей этнической принадлежности, знание истории и 

культуры своего края; развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России, творческой деятельности эстетического характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе  

           Познавательные: готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу  

          Коммуникативные: адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи  

Предприятия города Ачинска  Экскурсии  Личностные: профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных планов  

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

 

Условия реализации программы УУД обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

   Укомплектованность МБОУ «Средняя школа № 7» педагогическими, руководящими и иными работниками- 100% 

  Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации соответствует требованиям ФГОС. 

  Педагогические работники, реализующие образовательную программу основного общего образования непрерывно повышают профессиональное 

развитие в соответствии с требованиями ФГОС..  

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, 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 учащегося 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. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 

 Система оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся фиксирует: 

 • цели оценочной деятельности: 

 • критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов; 

 • условия и границы применения системы оценки. 

 Целью системы оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся является получение объективной информации о 

состоянии качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требованиям 

ФГОС ООО. 

 Основными задачами являются: 

 • формирование единого понимания критериев оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся; 

 • определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы ФГОС ООО; 

 • определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса ФГОС ООО; 

 • информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

 • формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по 

формированию и развитию УУД; 

 • выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся; 

 • повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и развития УУД у учащихся; 

 • стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения качества и конкурентоспособности. 

 В основу системы оценки качества деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся положены принципы: 

 • реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности; 

 • открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности; 

 • инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их количества с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 • доступности информации о состоянии и качестве деятельности для различных групп потребителей; 

 • повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. 

 • комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

 Общее руководство и организация оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся осуществляется администрацией 

школы. 

 Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся осуществляется посредством: 

 • системы внутришкольного контроля: 

 • стартовой и итоговой диагностики достижения метапредметных результатов учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе; 

 • социологические и психологические исследования; 

 • анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и систематического посещения уроков; 

 • анкетирование учителей, учащихся и родителей; 

 • общественная экспертиза качества образования, которая организуется силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей учащихся школы; 

 • профессиональная экспертиза качества образования, организуемая профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 

аудит); 
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 • результаты самообследования Школы. 

 Периодичность проведения оценки деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в Школе. 

 Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся осуществляется на основе принятой в Школе системы показателей и 

параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество результатов, качество условий и качество процесса). При оценивании развития УУД не 

применяется пятибалльная шкала. Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  

 Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются 

комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и документально зафиксированным 

алгоритмом их применения. 

 Итоги оценки деятельности Школы ежегодно размещаются на сайте Школы в сети Интернет. Доступ к данной информации является свободным для 

всех заинтересованных лиц.  
 В основной школе главным результатом образования является формирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной 

и коллективной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

 Важнейшим критерием усвоения УУД на содержании любого предмета является процесс последовательного преобразования действия от внешней 

материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы. Чем больше возможности у каждого учащегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

 В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных 

задач. 

 Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня развития УУД у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 

 Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

 • соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 • соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

 • сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

 Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

 Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

 уровень (форму) выполнения действия; 

 полноту (развернутость); 

 разумность; 

 сознательность (осознанность); 

 обобщенность; 

 критичность и освоенность. 

 Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

 • в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

 • действие в словесной, или речевой, форме; 

 • действие в уме - умственная форма действия. 
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 Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих 

этапах своего развития). 

 Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации 

существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося 

как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, 

приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без 

понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

 Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, содержания действия, последовательности его 

операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. 

 Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. Обобщенность характеризует возможности переноса и 

применения учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности 

действия. 

 Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, 

понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

 Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 

 Для оценки учащихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям создаются фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 Эти фонды включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; 

 примерную тематику проектов, рефератов и т.п, 

 а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций учащихся: 

 Стандартизированный тест - это тест, производимый в максимально унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить 

подготовку учащихся различных образовательных организаций, при том, что каждый из них сдает этот тест по месту своей учебы. Данный тест направлен на 

определение не только ЗУНов, но и УУД, поэтому он не является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но 

включает в себя творческое задание. Стандартизированные тесты с творческим заданием проводятся на всех этапах обучения. 

 Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения 

каждого из которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает 

рейтинг каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не только знания и 

навыки учащихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу для решения 

проблемы и т.д. 

 Кейс-метод. Его название происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, 

ситуация»). Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, сочетающую в целом адекватное отражение 

реальной действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения. Учебный материал подается в виде проблем (кейсов), а 

знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее 

анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 
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 Портфолио - комплекс индивидуальных учебных достижений учащихся. Он может содержать рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. 

При этом важно, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки собственных достижений. 

 Система оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения, 

отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей. 

 Это налагает особые требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 

 • включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

 • использование критериальной системы оценивания; 

 • использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при 

последовательном нарастании объема внешней оценки на каждом последующем уровне обучения; 

 • субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 • интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 • самоанализ и самооценку учащихся; 

 • оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым учащимся 

особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

 • разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации. 

 Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых 

(высокий, средний, низкий). 

 Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 

наблюдений по данному учебному действию. 

 В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

 • отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 • выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, 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 построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 
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2.2.      Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

2.2.1.   Общие положения 

 Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

 В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, представленных в программах начального общего образования. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определѐнные 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 учащимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

 В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (учащийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические 

функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений.  

 Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

 Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям.  

 Рабочие программы по учебным предметам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

 В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится перечень программ по всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования, содержание которых в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. Все рабочие программы по предметам разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на уровне 
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основного общего образования. Действующие учебные программы соответствуют статусу общеобразовательной школы. Учебный план обеспечен 

учебниками, программами, методическими пособиями, рекомендованными Минобрнауки РФ. 

 

2.2.2.      Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

 

Предметная область «Филология» 

 

2.2.2.1.   Русский язык 

  

Пояснительная записка 

 Рабочая    программа  по      русскому  языку  разработана  для  обучения  в    на уровне основного общего образования. 

 Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

 1.   Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17  декабря  2010  г.  №  1897,  зарегистрирован  Минюстом  России  01  февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

 2.  Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы: проект.  – 2-е  изд.  – М.:  Просвещение,  2011.  (серия  «Стандарты  

второго поколения») 

 3.   Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ «Средняя школа № 7» 

 4.  С  учетом  авторской  программы  М.М.  Разумовской,  С.И.  Львова  по русскому   языку:   учебно-методическое   пособие.   Рабочие   программы  

«Русский язык. 5-9 класс». М.: Дрофа, 2013 

 Русский  язык  —  это  родной  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской Федерации;  средство  межнационального  общения,  

консолидации  и  единения  народов России;    основа    формирования    гражданской    идентичности    и    толерантности    в поликультурном  обществе. 

 Метапредметные  образовательные  функции  родного  языка  определяют  универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский  

язык» на формирование личности ребенка  в  процессе  его  обучения  в  школе.  Русский    язык  является  основой  развития мышления,   воображения,   

интеллектуальных   и   творческих   способностей   учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному     усвоению  

новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной  деятельности.  Родной  язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным  каналом  социализации  личности,  приобщения  ее  к  культурно-историческому опыту  человечества.  Будучи  формой  

хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными  предметами,  влияет  на  качество  их  

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться,   добиваться   успеха   в   процессе   коммуникации,   

высокая   социальная   и профессиональная  активность  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во многом   определяют   достижения   

человека   практически   во   всех   областях   жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся  условиям современного мира.  

Русский  язык  является  основой  формирования  этических  норм  поведения  ребенка  в разных  жизненных  ситуациях,  развития  способности  давать  

аргументированную  оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 Изучение предмета Русский язык должно обеспечить: формирование   базовых   умений,   обеспечивающих   возможность   дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. 

 Целями изучения русского  языка в основной школе являются: 

 • воспитание  уважения  к  родному  языку,  сознательного  отношения  к  нему  как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения   знаний   в   разных   сферах   человеческой   деятельности,   средства   освоения морально-этических   норм,   

принятых   в   обществе;   осознание   эстетической   ценности родного языка; 
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 • овладение  русским  языком  как  средством  общения  в  повседневной  жизни  и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию,     потребности     в     речевом     самосовершенствовании;     овладение  

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию;   проводить   библиографический   поиск,   извлекать   и   преобразовывать необходимую  информацию  из  

лингвистических  словарей  различных  типов  и  других источников,  включая  СМИ  и  Интернет;  осуществлять  информационную  переработку текста и 

др.); 

 • овладение  видами  речевой  деятельности,  практическими  умениями  нормативного использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами  

речевого  этикета;  освоение знаний  об  устройстве  языковой  системы  и  закономерностях  ее  функционирования; развитие  способности  опознавать,  

анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  и оценивать  языковые  факты;  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса; расширение  

объема  используемых  в  речи  грамматических  средств;  совершенствование орфографической   и   пунктуационной   грамотности;   развитие   умений   

стилистически корректного    использования    лексики    и    фразеологии    русского    языка;    воспитание  

стремления к речевому самосовершенствованию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание курса русского  языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного   процесса   на   достижение   

метапредметных   и   предметных   целей обучения,  что  возможно  на  основе  компетентностного  подхода,  который  обеспечивает формирование     и     

развитие     коммуникативной,     языковой     и     лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  

умениями  и  навыками использования  языка  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сферах  и  ситуациях общения.   Коммуникативная  

компетентность  проявляется  в  умении  определять  цели коммуникации,    оценивать    речевую    ситуацию,    учитывать    намерения    и    способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения  необходимыми  знаниями  о  языке  как  знаковой  

системе  и  общественном явлении,   его   устройстве,   развитии   и   функционировании;   освоения   основных   норм русского  литературного  языка;  

обогащения  словарного  запаса  и  грамматического  строя речи  учащихся;  формирования  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и фактов,  

необходимых  знаний  о  лингвистике  как  науке,  ее  основных  разделах  и  базовых  

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  родного  языка  как  формы выражения  национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  

языка  и  истории  народа, национально-культурной  специфики  русского  языка,  освоение  норм  русского  речевого этикета,  культуры  межнационального  

общения;  способность  объяснять  значения  слов  с национально-культурным компонентом. 

 В   программе   реализован   коммуникативно-деятельностный   подход,   предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Основными   индикаторами   функциональной   грамотности,   имеющей   метапредметный статус,  являются:  

  -  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  (владеть  всеми видами   речевой   деятельности,   строить   продуктивное   речевое   

взаимодействие   со сверстниками  и  взрослыми;  адекватно  воспринимать  устную  и  письменную  речь;  точно, правильно,   логично   и   выразительно   

излагать   свою   точку   зрения   по   поставленной проблеме;  соблюдать  в  процессе  коммуникации основные  нормы  устной  и  письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.);  

 - познавательные универсальные учебные действия  (формулировать  проблему,  выдвигать  аргументы,  строить  логическую  цепь рассуждения,   

находить   доказательства,   подтверждающие   или   опровергающие   тезис; осуществлять   библиографический   поиск,   извлекать   необходимую   

информацию   из различных    источников;    определять    основную   и    второстепенную    информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 
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зависимости от коммуникативной цели; применять  методы  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  компьютерных средств;  перерабатывать,  

систематизировать  информацию  и  предъявлять  ее  разными способами  и  др.);   

 - регулятивные  универсальные  учебные  действия  (ставить  и  адекватно формулировать  цель  деятельности,  планировать  последовательность  

действий  и  при необходимости  изменять  ее;  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  самокоррекцию  и др.).  

 Основные  компоненты  функциональной  грамотности  базируются  на  видах  речевой деятельности     и     предполагают     целенаправленное     

развитие     речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения русского языка в школе. 

 Формирование  функциональной  грамотности,  совершенствование  речевой  деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве 

русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. 

 Процесс  обучения  ориентирован  не  только  на  формирование  навыков  анализа  языка, способности  классифицировать  языковые  явления  и  

факты,  но  и  на  воспитание  речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование  различных видов    чтения,    

информационная    переработка    текстов,    различные    формы    поиска информации  и  разные  способы  передачи  ее  в  соответствии  с  речевой  

ситуацией  и нормами литературного языка и этическими нормами общения.  

 Таким образом, обучение русскому      языку   в   основной   школе   должно   обеспечить   общекультурный   уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение. 

 Направленность   курса   русского      языка   на   формирование   коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение  в  структуре  программы.  В  ней  выделяются  три  сквозные  содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 •  содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 •  содержание,    обеспечивающее    формирование    языковой    и    лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 •  содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

 Первая  содержательная  линия  представлена  в     программе  разделами,  изучение которых направлено на сознательное формирование навыков 

речевого общения:  «Речь и речевое  общение»,  «Речевая  деятельность»,  «Текст»,  «Функциональные  разновидности языка». 

 Вторая  содержательная  линия  включает  разделы,  отражающие  устройство  языка  и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и    орфоэпия»,    «Графика»,    «Морфемика    и    словообразование»,    «Лексикология    и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья   содержательная   линия   представлена   в   программе   разделом   «Язык   и культура»,  изучение  которого  позволит  раскрыть  связь  языка  

с  историей  и  культурой народа. 

 В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.  При  изучении  каждого  раздела  курса  

учащиеся  не  только  получают соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и совершенствуют  виды  речевой  

деятельности,  развивают  различные  коммуникативные умения, а также углубляют представление о русском языке как национально-культурном феномене.  

При  таком  подходе  процесс  осознания  языковой  системы  и  личный  опыт использования   языка   в   определенных   ситуациях   общения   оказываются   

неразрывно связанными.  

 Наиболее   актуальными   и   значимыми   для   выполнения   задач   ФГОС   при   реализации программы являются подходы:  

 - деятельностный    подход,    ориентированный    на    формирование    личности    и    еѐ способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

 - компетентностный подход, направленный на формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных)  умений,  развитие  

способностей,  различных  видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 - дифференцированный подход  при  отборе  и  конструировании  учебного  содержания, предусматривающий  принципы  учѐта  возрастных  и  

индивидуальных  возможностей учащихся; 
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 - личностно  ориентированный (гуманистический)  подход,  рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта; 

 -  проблемный    подход,    предполагающий    усвоение    программных    знаний    (по основным  закономерностям)  в  процессе  решения  проблемных  

задач  и  ситуаций, которые   придают   обучению   поисковый   и   исследовательский   характер.   Под проблемной   ситуацией   понимается   

интеллектуальное   задание,   в   результате выполнения  которого  учащийся  должен  раскрыть  некоторое  искомое  отношение, действие.  Подход  

предусматривает  мотивацию  на  высоком  уровне  активности  и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий 

(хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в   учебном   плане 

 Учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в  предметную  область  «Филология» наряду с учебными предметами  «Литература» и «Иностранный 

язык». 

 Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 711 ч. В том числе:  

 в  5 классе  170 ч.,    (5 часов в неделю, 34 учебных недель); 

 в  6 классе  204 ч.,    (6 часов в неделю, 34 учебных недель); 

 в 7 классе   136ч,      (4 часа  в неделю, 34 учебных недель; 

 в  8 классе  102 ч,     (3 часа в неделю 34 учебных недель); 

 в  9 классе  99 ч,       (3 часа в неделю 33 учебных недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: 

 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 - владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 - способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 - овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

говорение и письмо: 

 - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 - владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 - способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем 

с использованием различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 
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 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Речь и речевое общение 

 1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его 

виды. 

 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. 

 Речевая деятельность 

 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 развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами 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 учѐтом 

целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 

различных источников. 

 Текст 

 1. 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 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 в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последова-тельность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

 Функциональные разновидности языка 
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 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 определѐнной функциональ-ной 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. 

 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 и 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. 

 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, твѐрдых 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 в собственной речевой практике. 

 Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 Графика 

 1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твѐрдости 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, SMS-сообщениях. 

 Морфемика и словообразование 

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

 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. Словообразова-тельное 

гнездо слов. 

 Словообразовательный и морфемный словари. 

 Основные выразительные средства словообразования. 

 2. 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. 

 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 еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

 Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

 Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

 Стилистические пласты лексики. 

 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. 

 2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ 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 с 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 еѐ в различных видах деятельности. 

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

 Междометия и звукоподражательные слова. 

 Омонимия слов разных 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. 

 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, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

 Виды односоставных предложений. 

 Предложения осложнѐнной 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 (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) 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. Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

 Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 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 неосложнѐнном предложении. 

 Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

 Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 

связи. 



 159 

 Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

 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 для решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 Язык и культура 

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

 2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

  

№ 

 

Содержание разделов и  тем Характеристика основных видов учебнойдеятельности учащихся (на 

уровне УУД) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (20 ЧАСОВ) 

1 1. Речь и речевое общение 

Умение   общаться   -   важная часть культуры человека. Речь и   речевое   

общение.   Речевая ситуация.     Речь     устная     и письменная. 

2.Монолог    и    диалог,    их разновидности. Речь         диалогическая         

и монологическая.  Виды монолога          (повествование, описание,  

рассуждение; 

сочетание       разных       видов монолога).   Диалоги   разного характера  

(этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание       разных       видов диалога). 

Осознавать         роль         речевой         культуры, коммуникативных   

умений   в   жизни   человека; знать      основные      особенности      

устной      и письменной        речи,        основные        причины 

коммуникативных  неудач  и  уметь  преодолевать их. 

Владеть различными видами монолога и диалога –   нормами   речевого   

поведения   в   типичных ситуациях общения. 

Анализировать  образцы  устной  и  письменной речи;  соотносить  их  с  

целями,  ситуациями  и условиями        общения.        Сопоставлять        и 

сравнивать    речевые    высказывания    с    точки зрения их содержания. 

Характеризовать       коммуникативные       цели говорящего. 

Сравнивать       образцы       диалогической       и монологической речи. 

Осуществлять    осознанный    выбор    языковых средств  в  зависимости  

от  цели,  темы,  основной мысли и ситуации общения. 

РАЗДЕЛ 2. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (15 ЧАСОВ) 

2 1.  Виды  речевой  

деятельность 

Виды   речевой   деятельности: аудирование    (слушание), говорение,    

чтение,    письмо. Основные  особенности каждого         вида         речевой 

деятельности.     Основная     и дополнительная    информация текстов,          

воспринимаемая  

зрительно и на слух. 

2.Аудирование  и  чтение  как  

Иметь    представление    об    основных    видах речевой деятельности и 

их особенностях. 

Адекватно          понимать основную       и дополнительную        

информацию          текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Овладеть    различными    видами    аудирования, различными  видами  

чтения,  приемами  работы  с учебной  книгой  и  другими  

информационными источниками,      включая      СМИ      и      ресурсы 

Интернета. 
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виды речевой деятельности 

Аудирование          (слушание). Правила  эффективного  

Иметь    представление    об    основных    видах  

речевой деятельности и их особенностях. Адекватно          понимать          

основную          и дополнительную           информацию           текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Овладеть    различными    видами    

аудирования, различными  видами  чтения,  приемами  работы  с учебной  

книгой  и  другими  информационными источниками,      включая      СМИ      

и      ресурсы Интернета. Передавать     в     устной     форме     содержание 

прочитанного    или    прослушанного    текста    в сжатом  или  

развернутом  виде  в  соответствии  с ситуацией речевого общения. 

Излагать    в    письменной    форме    содержание слушания.  Чтение.   

Культура   работы   с книгой  и  другими источниками        информации. 

Стратегии   ознакомительного, изучающего,     просмотрового  

способов      (видов)      чтения; приемы    работы    с    учебной книгой  и  

другими информационными  

источниками, включая СМИ и ресурсы интернета. 

3.Говорение   и   письмо   как виды речевой деятельности 

Говорение.  Основные особенности  устного  

высказывания.  Сжатый, выборочный,         развернутый  

пересказ  прочитанного, прослушанного,  увиденного  в  

соответствии     с     ситуацией общения. Письмо.  Основные особенности         

письменного высказывания.        Подробное, сжатое,  выборочное 

изложение прочитанного  или прослушанного  текста. Особенности  

написания тезисов,  неофициальных писем,  расписок,  

доверенностей, заявлений. 

Передавать     в     устной     форме     содержание прочитанного    или    

прослушанного    текста    в сжатом  или  развернутом  виде  в  

соответствии  с  

ситуацией речевого общения. 

Излагать    в    письменной    форме    содержание прослушанного или 

прочитанного текста в форме ученического изложения. 

Создавать          устные          и          письменный монологические  и  

диалогические  высказывания на  актуальные  темы  в  соответствии  с  

целями  и ситуацией  общения;  письменные  высказывания разной 

коммуникативной направленности. 

Отбирать   и   систематизировать   материал   на определенную     тему;     

осуществлять     поиск, анализ,  преобразование  информации, 

извлеченной       из       различных       источников, представлять    и    

передавать    ее    с    учетом заданных условий общения 

РАЗДЕЛ 3. ТЕКСТ (45 ЧАСОВ) 

3 1.   Текст   и   его   основные признаки 

Понятие     текста,     основные признаки текста. Смысловая и 

композиционная      цельность, связность    текста.    План    и тезисы  как  

виды информационной  переработки текста. 

2.Тема  текста,  его  основная мысль. 

Тема,  коммуникативная установка,    основная    мысль текста. Микротема 

текста. 

3.Описание, повествование и рассуждение  как функционально-

смысловые типы речи 

Функционально-смысловые типы         речи:         описание, повествование,    

рассуждение. Их особенности. 

4. Структура текста 

Знать    признаки    текста.   Определять    тему, основную  мысль текста,  

ключевые  слова,  виды связи   предложений   в   тексте;   лексические   и 

грамматические    средства    связи    предложений текста  и  частей 

текста;   

выделять  микротемы текста,      делить      его      на      абзацы;      знать  

композиционные    элементы    абзаца    и    целого текста (зачин, средняя 

часть, концовка). 

Устанавливать      принадлежность      текста      к определенному    типу    

речи,    функциональной разновидности языка. 

Анализировать   и   характеризовать   текст   с точки     зрения     

единства     темы,     смысловой цельности,       последовательности      

изложения, уместности   и   целесообразности   использования 
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Структура       текста.       План текста. Абзац. Средства связи предложений 

и частей текста. 

лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную  

переработку  текста,  передавая его содержание в виде плана, таблицы. 

Создавать и редактировать собственные тексты различного  типа  речи,  

стиля,  жанра  с  учетом требований к построению связного текста. 

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (40 ЧАСОВ) 

4 1.  Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности  языка: разговорный  язык; 

функциональные  стили: научный,    публицистический, официально-

деловой;        язык художественной литературы. Основные  жанры  

разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Их особенности. Отзыв, 

сообщение, доклад как жанры   научного   стиля.   Их особенности. 

Основные  жанры публицистического         стиля: выступление,  статья,  

интервью,          очерк.          Их особенности.     Основные жанры 

официально-делового     стиля:     расписка, доверенности,   заявление.   Их 

особенности. 

2.Язык           художественной  

литературы 

Основные  особенности  языка художественной литературы 

Различать     тексты     разговорного     характера, научные,       

публицистические,        официально-деловые, тексты художественной 

литературы. 

Устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языка. 

Сравнивать   речевые   высказывания   с   точки зрения    их   

содержания,    принадлежности    к определенной    функциональной    

разновидности языка и использованных языковых средств. 

Создавать   письменные   высказывания   разных стилей, жанров и типов 

речи. 

Соблюдать        нормы        построения        текста (логичность,      

последовательность,      связность, соответствие теме и др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания    с    точки    

зрения    соответствия    их коммуникативным       требованиям,       

языковой принадлежности. 

Исправлять  речевые  недостатки,  редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с не-большими сообщениями, 

докладом 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕЛЧКСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (15 ЧАСОВ) 

5 1.   Родной   язык   в   жизни  

человека. 

Функции  русского  языка  в жизни           общества           и государства. 

Русский язык в современном мире. Русский  язык  - национальный язык        

русского        народа, государственный  язык Российской Федерации и язык  

межнационального    общения. Русский   язык   как   один   из мировых 

языков. 

2.   Русский   язык   в   кругу славянских языков 

Русский  язык  в  кругу  других славянских      языков.      Роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

3.Русский         язык         как  

развивающееся         явление.  

Функциональные разновидности современного русского языка. Русский  

Осознавать    роль    русского    языка    в    жизни общества  и  

государства,  в  современном  мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность русского языка. 

Иметь   элементарные   представления   о   месте русского  языка  в  

кругу  славянских  языков,  роли старославянского (церковнославянского)  

языка  в развитии  русского  языка,  об  основных  формах 

функционирования современного русского языка. 

Определять  различие  между  литературным  языком и   диалектами,          

просторечием, профессиональными разновидностями языка 

Иметь  представление  о  лингвистике  как  науке, выдающихся  

отечественных  лингвистах.  Знать основные   изобразительные   свойства   

русского языка 
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язык  как развивающееся  явление. Формы       функционирования 

современного  русского  языка: литературный язык, диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

4.Русский     язык     –     язык русской           художественно литературы 

Русский  язык  –  язык  русской художественной    литературы. Основные      

изобразительные средства русского языка. 

5.  Лингвистика  как  наука  о языке 

Лингвистика    как    наука    о языке. Основные  разделы лингвистики. 

Выдающиеся     отечественные лингвисты. 

РАЗДЕЛ 6. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА (20 ЧАСОВ) 

6 1.    Фонетика    как    раздел  

лингвистики 

Фонетика  как  раздел лингвистики. Звук  как  единица  языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

2.Классификация  гласных  и согласных звуков 

Система      гласных      звуков русского      языка;      гласные ударные и 

безударные. Система     согласных     звуков русского    языка.    Согласные 

звонкие  и  глухие,  мягкие  и твердые.  Парные  и  непарные  

согласные  по звонкости/глухости,  по мягкости/твердости. Сонорные  

согласные.  Шипящие согласные. 

3. Изменение       звуков       в  

речевом потоке 

Изменение  звуков  в  речевом потоке.   Изменение   качества гласного  

звука  в  безударной позиции.        Оглушение        и озвончение  согласных  

звуков. Элементы           фонетической транскрипции. Звукопись      как      

одно      из выразительных  средств русского языка. 

4. Слог. Ударение 

Слог.          Ударение, его смыслоразличительная  роль. Особенности     

ударения  в русском языке    (силовое  и количественное,  подвижное,  

разноместное).Словесное  ударение  как  одно  из   средств   создания   

ритма стихотворного текста. 

5. Орфоэпия     как     раздел лингвистики.         Основные правила           

литературного произношения и ударения. Орфоэпия         как         раздел 

лингвистики.  Основные правила  литературного произношения: 

произношение безударных   гласных   звуков; мягкого и твердого 

согласного перед     [э]     в     иноязычных словах;   сочетания   согласных 

(чн, чт и др.); грамматических форм   (прилагательных   на   –его, -ого, 

возвратных глаголов с –ся,  -сь и др.). Особенности произношения       

иноязычных слов,  русских  имен  и  отчеств, фамилий,        географических  

Овладевать основными понятиями фонетики.  

Осознавать  (понимать)  смыслоразличительную функцию звука. 

Распознавать  гласные  и  согласные,  ударные  и безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, мягкие   и   твердые,   парные   и   непарные   

по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Анализировать  и  характеризовать  отдельные звуки    речи;   

особенности    произношения    и написания  слова  устно  и  с  помощью  

элементов транскрипции;  звуки  в  речевом  потоке,  слово  с точки     

зрения     деления     его     на     слоги     и возможностей  переноса  слова  

с  одной  строки  на другую. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать  и группировать  звуки  речи по   заданным   

признакам;   слова   по   заданным параметрам их звукового состава. 

Наблюдать   за   использованием   выразительных средств   фонетики   в   

художественной   речи   и оценивать их. 

Выразительно        читать        прозаические        и поэтические тексты. 

Членить  слова  на  слоги  и  правильно их переносить с одной строки на 

другую. Определять место ударного  слога,  наблюдать   за перемещением  

ударения      при      изменении      формы      слова, употреблять   в   речи   

слова   и   их   формы   в соответствии с акцентологическими нормами. 

Осознавать  важность  нормативного  произношения для культурного 

человека. 

Овладеть  основными  правилами  литературного произношения      и      

ударения:      нормативное произношение     безударных     гласных     

звуков; мягкого   или   твердого   согласного   перед   [э]  в иноязычных 

словах; сочетаний согласных (чн, чт и др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его,  -ого,  возвратных  глаголов  с  -ся,  -сь  и  др.);  

иноязычных   слов,  русских  имен  и  отчеств, фамилий,    географических    

названий;    нормативным   ударением   в   словах   и   их   формах, 
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названий. Трудные   случаи   ударения   в словах   (квартал,   договор   и 

т.д.).         Трудные         случаи ударения     в     формах     слов (глаголы 

прошедшего времени,  краткие  причастия  и прилагательные и т.д.). 

Допустимые  варианты произношения и ударения. Орфоэпический словарь 

6. Графика       как       раздел  

Лингвистики. Графика           как           раздел лингвистики. Обозначение       

на       письме твердости  и мягкости согласных.  Способы обозначения  [j,]. 

Прописные и строчные буквы 

трудных    с    акцентологической    точки    зрения (слова      типа      

квартал,      договор,      глаголы прошедшего    времени,    краткие    

причастия    и прилагательные). 

Анализировать  и  оценивать  с  орфоэпической точки    зрения    чужую    

и    собственную    речь; корректировать собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь 

Сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать  знание  алфавита  при  поиске  ин-формации        в        

словарях,        справочниках, энциклопедиях, при написании СМС-

сообщений 

РАЗДЕЛ 7. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (40 ЧАСОВ) 

7 1.Морфемика     как     раздел лингвистики 

Морфемика        как        раздел лингвистики. 

2.Морфемика  как минимальная          значимая единица        языка.        

Виды морфем. Морфемика  как  минимальная значимая единица языка. 

Словообразование  и изменение форм слов. Основа  слова.  Окончание  как  

словообразующая морфема .Приставка,  суффикс  как словообразующие 

морфемы. Корень.  Однокоренные  слова. Чередование  звуков в  

морфемах. 

3.     Словообразование     как раздел лингвистики. Словообразование  

как  раздел лингвистики .Исходная         (производящая) основа    и    

словообразующая морфема. Словообразовательная     пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные  способы образования  слов. 

Образование  слов  с  помощью морфем  (приставочный, суффиксальный,  

бессуфиксальный способы). Сложение  как  способ словообразования.       

Переход слова  из  одной  части  речи  в другую  как  один  из  способов  

образования   слов.   Сращение сочетания     слов     в     слово. 

Словообразовательные и морфемные  словари  русского языка.  Основные  

выразительные  средства морфемики  и словообразования 

Овладеть  основными  понятиями  морфемики  и словообразования. 

Осознавать морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Опознавать морфемы и членить слова на морфемы; 

характеризовать морфемный состав слова. 

Различать изученные способы словообразования слов;  составлять  

словообразовательные  пары  и словообразовательные  цепочки  слов;  

характеризовать  словообразовательные  гнезда, устанавливая 

смысловую  и  структурную  связь однокоренных          слов;          

наблюдать за использованием    выразительных    средств    морфемики и 

словообразования в речи. 

Использовать   морфемный,   словообразовательный словари. 

Применять  знания  и  умения  по  морфемике  и словообразованию  в  

практике  правописания,  а также    при    проведении    грамматического    

и лексического анализа слов 

РАЗДЕЛ 8. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (40 ЧАСОВ) 

8 1.  Лексикология  как  раздел лингвистики 

Лексикология      как      раздел лингвистики.       Слово       как единица 

языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

2.Лексическое           значение слова 

Лексическое   значение   слова. Основные  способы толкования           

лексического значения слова. Однозначные  и  многозначные слова;   

прямое   и   переносное значение   слова.   Переносное значение    слов    

как    основа тропов.       Основные       виды тропов  (метафора, 

олицетворение, эпитет).Тематические    группы    слов. Толковые    

Овладеть основными понятиями лексикологии. Понимать   отличие   

слова   от   других   единиц языка;     находить     основания     для     

переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков);         

знать         общие         принципы классификации    словарного    состава    

русского языка. 

Объяснять лексическое значение слов различны-ми способами. 

Различать  однозначные  и  многозначные  слова, прямое и переносное 

значения слова; опознавать омонимы,  синонимы,  антонимы;  основные  

виды тропов. Устанавливать   смысловые   и   стилистические  
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словари    русского языка. 

3.Лексические           омонимы.  

Синонимы. Антонимы Лексические  омонимы. Синонимы.     Смысловые      

и стилистические          различия синонимов.  Антонимы. Словари         

синонимов         и антонимов русского языка. 

4.Лексика   русского   языка   с точки  зрения  ее происхождения 

Лексика    русского    языка    с точки  зрения  ее происхождения:           

исконно русские     и     заимствованные слова. Основные  причины  

заимствования слов. 

5.Лексика   русского   языка   с точки  зрения  ее  активного  и  

пассивного запаса 

Архаизмы,  историзмы, неологизмы.  Основные причины  проявления  

устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 

6.Лексика   русского   языка   с точки      зрения      сферы      ее  

употребления 

Лексика    русского языка с точки зрения   сферы  ее употребления:  

общеупотребительные слова и диалектизмы,  термины, профессионализмы,  

жаргонизмы;  особенности  их употребления. 

7.Стилистические          пласты лексики 

Стилистическая  окраска слова.  Стилистически нейтральная,       высокая       

и сниженная лексика. 

8.    Фразеология    как    раздел лексикологии.  

Фразеологизмы, их признаки и значение Фразеологизмы, их признаки и  

значение.     Различия     между свободными сочетаниями слов и  

фразеологическими оборотами.    Нейтральные    и стилистически      

окрашенные фразеологизмы,     сферы     их употребления в речи. 

Пословицы,  поговорки, афоризмы,    крылатые    слова. Отражение    во    

фразеологии материальной     и     духовной культуры русского народа. 

Фразеологические словари. Основные          выразительные  

средства           лексики           и фразеологии. 

различия синонимов. Сопоставлять   прямое   и   переносное   значения  

слова;  синонимы  в  синонимических  цепочках; пары антонимов, 

омонимов. Группировать слова по тематическим группам. 

Характеризовать  слова  с  точки  зрения  их  принадлежности  к  

активному  и  пассивному  запасу, сферы употребления и стилистической 

окраски. Проводить лексический анализ слова. Использовать в 

собственной речи синонимы, антонимы и т. д. Осуществлять выбор 

лексических средств и употреблять   их   в   соответствии   со   значением   

и ситуацией  общения.  Оценивать  собственную  и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Извлекать  необходимую  информацию  из  лингвистических       

словарей различных  типов (толкового  словаря,  словарей  синонимов,  

антонимов,  устаревших  слов,  иностранных  слов, фразеологического  

словаря)  и  использовать  ее  в различных видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. Опознавать  

фразеологические  обороты  по  их признакам. Различать свободные 

сочетания слов и  фразеологизмы,  фразеологизмы  нейтральные  и  

стилистически  окрашенные.  Уместно использовать фразеологические 

обороты в речи. Наблюдать   за   использованием   выразительных  

средств лексики и фразеологии в речи. Извлекать     необходимую     

информацию     из лингвистических    словарей    различных    типов  

(толкового      словаря,      словарей      синонимов, антонимов,  

устаревших  слов,  иностранных  слов, фразеологического словаря) и 

использовать ее в различных видах деятельности 

РАЗДЕЛ 9. МОРФОЛОГИЯ (185 ЧАСОВ) 

9 1.   Морфология   как   раздел Грамматики.  Грамматика        как        

раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики.    

Грамматическое значение слова. 

2.Система    частей    речи    в русском языке Части     речи     как     

лексико-грамматические  разряды  слов. Система частей речи  в русском  

языке. Самостоятельные (знаменательные)  и служебные части речи. 

3.Имя существительное Имя     существительное     как часть      речи,      

его      общее грамматическое     значение, морфологические      свойства, 

Овладеть    основными    понятиями    морфологии. Осознавать           

(понимать)  особенности грамматического  значения  слова  в  отличие  от  

лексического значения. Распознавать  самостоятельные 

(знаменательные)    части    речи    и    их    формы; служебные    части    

речи.    Анализировать    и характеризовать   слово   с   точки   зрения   

его  принадлежности к той или иной части речи (осуществлять     

морфологический     разбор     слова); грамматические словоформы в 

тексте. 
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синтаксические          функции. Одушевленные  и неодушевленные, 

нарицательные  и  собственные имена  существительные.  Род, число,          

падеж          имени существительного. Имена существительные          

общего рода. Имена существительные, имеющие       форму       только 

единственного      числа      или только множественного числа. Типы        

склонений        имен существительных. Склоняемые,  несклоняемые  и 

разносклоняемые  имена существительные. 

4.Имя   прилагательное   как часть речи. Имя прилагательное как часть 

речи,  его  общее грамматическое         значение, морфологические       

свойства, синтаксические          функции. Прилагательные 

качественные,   относительные и  притяжательные.  Род,  число и падеж 

имен прилагательных. Степени  сравнения качественных прилагательных,  

их образование и грамматические признаки.  Полные  и  краткие 

качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

5. Имя числительное Имя  числительное  как  часть речи,  его  общее 

грамматическое         значение, морфологические       свойства, 

синтаксические          функции. Разряды     числительных     по значению        

и        строению. Грамматические         признаки количественных и 

порядковых числительных.         Склонение числительных  разных разрядов 

6.Местоимение Местоимение  как  часть  речи, его     общее     

грамматическое значение,  морфологические свойства,  синтаксические 

функции.  Разряды местоимений  по  значению  и грамматическим      

признакам. Склонение местоимений. 

7. Глагол. Глагол   как   часть   речи,   его общее  грамматическое 

значение,      морфологические свойства,          синтаксические функции.  

Инфинитив. Глаголы      совершенного      и несовершенного  вида. 

Переходные   и   непереходные глаголы.  Безличные  глаголы. 

Изъявительное, повелительное и   условное   (сослагательное) наклонения. 

Настоящее,        будущее        и прошедшее   время   глагола   в 

изъявительном      наклонении. Спряжение  глаголов. Разноспрягаемые        

глаголы. Глагол связочной семантики. 

8. Причастие Место   причастия   в   системе частей   речи.   Причастие,   

его грамматические  признаки. Причастия      настоящего      и прошедшего  

времени. Действительные  и страдательные         причастия. Полные    и    

краткие    формы страдательных причастий. Синтаксическая функция 

причастия. 

9. Деепричастие Место деепричастия в системе частей    речи.   

Деепричастие, его  грамматические  признаки. Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида. Синтаксическая           функция  деепричастия. 

Имя существительное 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое         

значение,          морфологические  признаки       имени       

существительного,       его синтаксическую роль. Распознавать 

одушевленные и неодушевленные, собственные    и    нарицательные;    

склоняемые, несклоняемые      и      разносклоняемые      имена  

существительные,       имена       существительные общего  рода,  имена  

существительные,  имеющие форму    только    множественного    или    

только единственного     числа;     приводить     соответствующие 

примеры. Определять  род,  число,  падеж,  тип  склонения имен 

существительных. Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. Правильно употреблять несклоняемые 

имена существительные;  согласовывать  имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с  существительными  общего  рода,     с  

существительными,   имеющими   форму   только множественного или 

только единственного числа; с  несклоняемыми  существительными,  со  

сложносокращенными словами. Использовать  в  речи  имена  

существительные  с суффиксами  оценочного  значения; синонимичные 

имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

Имя прилагательное 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени      прилагательного,      определять      

его синтаксическую роль. Распознавать   качественные,   относительные   

и притяжательные,    полные    и    краткие    имена прилагательные;   

приводить    соответствующие примеры. Определять род, число, падеж 

имен прилагательных;       правильно       образовывать       степени  

сравнения,  краткую  форму  качественных  имен прилагательных;      

анализировать      составные формы сравнительной и превосходной   

степени; правильно         произносить   прилагательные   в краткой  форме  

(ставить  ударение);  определять синтаксическую роль полной и краткой 

формы. Группировать  имена  прилагательные  по  заданным 

морфологическим признакам. Правильно употреблять имена 

прилагательные с существительными  общего рода; с существительными,   

имеющими   форму   только множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными,  со  сложносокращенными   

словами;  относительные прилагательные     в     значении    качественных;  

варианты  форм  сравнительной  и  превосходной степени. Использовать  

в  речи синонимичные  имена прилагательные,    имена    прилагательные    

в    роли эпитетов. 
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10. Наречие.  Наречие  как  часть  речи,  его общее  грамматическое 

значение,      морфологические свойства,          синтаксическая функция.    

Разряды    наречий. Степени   сравнения   наречий, их образование. 

11.         Слова         категории состояния Вопрос    о    СКС    в    системе 

частей      речи.      СКС;      их значение,      морфологические особенности 

и синтаксическая роль в предложении. 

12. Служебные  Служебные части речи. Общая характеристика       

служебных частей   речи;   их   отличия   от самостоятельных частей речи. 

13. Предлог.  Предлог как  часть  речи. Производные  и непроизводные          

предлоги. Простые         и         составные предлоги. 

14. Союз.  Союз  как  часть  речи.  Союзы сочинительные  и 

подчинительные.           Союзы простые и составные. 

15. Частица Частица     как     часть     речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению.  

16. Междометие  Междометие  как особый разряд   слов.     Основные 

функции  междометий. Семантические  разряды междометий. 

17.       Звукоподражательные слова Звукоподражательные слова. 

18.  Омонимия  слов  разных частей речи Переход  одной  части  речи  в 

другую     (прилагательных     в существительные, числительных  в 

прилагательные       и       т.п.). Словари           грамматических трудностей. 

Глагол 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола,   определять    его  синтаксическую  

функцию. Распознавать инфинитив и личные формы глагола,        

разноспрягаемые        глаголы,        глаголы совершенного       и      

несовершенного       вида, переходные  и  непереходные  глаголы,  

безличные глаголы;      возвратные      глаголы;      приводить  

соответствующие    примеры.    Определять    тип спряжения глаголов. 

Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Правильно  употреблять  при  глаголах  имена  существительные        в        

косвенных        падежах, согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  

времени   с   подлежащим,   выраженным   именем существительным          

среднего    рода     и собирательным     существительным;   выбирать  

форму  глагола  для  выражения  разной  степени категоричности  при  

выражении  волеизъявления; соблюдать      видовременную     

соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Причастие 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки причастия, определять   его   синтаксическую 
функцию. Распознавать  грамматические  признаки  глагола и  

прилагательного  у  причастия;  действительные причастия,       полные       

и       краткие       формы страдательных       причастий;              приводить  

соответствующие примеры. Правильно         употреблять         причастия         

с определяемыми  словами;  соблюдать видовременную    соотнесенность    

причастий    с формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. 

Деепричастие 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки деепричастия,   определять   его   

синтаксическую функцию. 

Распознавать  грамматические  признаки  глагола и     наречия     у     

деепричастия;     деепричастиясовершенного и несовершенного вида. 

Правильно   употреблять     предложения       с деепричастным оборотом. 

Наречие 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки наречия,  определять    его     синтаксическую  

функцию. Распознавать      наречия      разных      разрядов; приводить          

соответствующие          примеры. Правильно  образовывать  и употреблять  

в  речи наречия сравнительной степени. Различать слова категории 
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состояния и наречия. Различать предлог, союз, частицу. Производить 

морфологический анализ предлога . Распознавать      предлоги      разных      

разрядов, отличать    производные    предлоги  от самостоятельных 

(знаменательных) частей речи. Наблюдать за употреблением предлогом с 

одним или несколькими падежами. Правильно  употреблять  предлоги  с  

нужными падежом,      существительные      с      предлогами благодаря, 

согласно, вопреки и др . Производить морфологический анализ союза. 

Распознавать     союзы    разных     разрядов     по значению и по 

строению. Конструировать предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. Употреблять в  речи  союзы  в  

соответствии  с  их значением и стилистическими особенностями. 

Производить морфологический анализ частицы. Распознавать    частицы    

разных    разрядов    по значению, употреблению и строению. Определять,   

какому   слову   или   какой   части текста частицы придают смысловые 

оттенки. Правильно употреблять частицы для выражения отношения    к    

действительности    и    передачи различных смысловых оттенков. 

Определять       грамматические       особенности междометий. 

Распознавать  междометия  разных семантических разрядов. 

Правильно    и  уместно  употреблять междометия для    выражения    

эмоций,    этикетных    формул, команд, приказов. Наблюдать  за   

использованием   междометий  и звукоподражательных слов  в  

разговорной  речи  и языке художественной литературы. 

Различать грамматические омонимы. Использовать         словари         

грамматических трудностей в речевой практике. 

РАЗДЕЛ 10. СИНТАКСИС (136 ЧАСОВ) 

 1.    Синтаксис    как    раздел грамматики 

Синтаксис         как         раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение     как     единицы синтаксиса.  Виды  и  средства  

синтаксической связи. 

2.Словосочетание 

Основные  признаки словосочетания.  Основные виды      словосочетаний      

по морфологическим    свойствам главного     слова:     именные,  

глагольные,   наречные.   Виды связи  слов  в  словосочетании: 

согласование,         управление, примыкание. 

3.Предложение и  его признаки Предложение. Предложение как     

минимальное     речевое высказывание.  Основные признаки  предложения  

и  его отличия  от  других  языковых единиц. 

4. Интонация.  Интонация,       еѐ       функции. Основные  элементы  

интонации. 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. Осознавать  (понимать)  

различие словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания  

слов,  являющихся  главными  членами предложения,      сложной     

формой      будущего времени  глагола,  свободных  словосочетаний  и  

фразеологизмов и др.Распознавать     (выделять)    словосочетания     в 

составе предложения; главное и зависимое слово в         словосочетании;        

определять         виды словосочетаний  по  морфологическим  свойствам  

главного  слова;  виды  подчинительной  связи  в словосочетании; 

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Группировать  и  моделировать  словосочетания по заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению 

словосочетания. Анализировать и характеризовать словосочетания   по   

морфологическим   свойствам   главного слова и видам подчинительной 

связи. Осуществлять       выбор       падежной       формы управляемого 
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5.    Виды    предложений    по цели       высказывания       и  

эмоциональной окраске. Виды   предложений   по   цели высказывания:  

невопросительные (повествовательные, побудительные)  и 

вопросительные.  Их смысловые  и  интонационные особенности.  Виды  

предложений  по эмоциональной  окраске: невосклицательные  и 

восклицательные.  Их интонационные  и  смысловые особенности.      

Предложения утвердительные  и отрицательные,  их  смысловые и 

структурные различия. 

6.   Грамматическая   основа предложения.   Предложения простые и 

сложные. Простое двусоставное    предложение. Главные  члены 

двусоставного   предложения и способы их выражения. Грамматическая  

основа предложения.      Предложения простые     и     сложные,     их 

структурные     и     смысловые различия.  Простое двусоставное       

предложение. Синтаксическая        структура простого  предложения.  

Главные  члены  двусоставного предложения. Морфологические       

способы выражения          подлежащего. Виды     сказуемого:     простое  

глагольное,  составное глагольное,  составное именное   сказуемое,   

способы их   выражения.   Особенности связи         подлежащего         и 

сказуемого. 

7.    Второстепенные    члены предложения,    их    виды    и  

способы выражения. Второстепенные  члены предложения:        

определение (согласованное, несогласованное;  приложение как  

разновидность определения),         дополнение (прямое   и    косвенное),  

обстоятельство          (времени, места,  образа  действия,  цели, причины,     

меры,     условия). Способы  выражения второстепенных  членов 

предложения. 

8.  Порядок  слов  в  простом предложении Прямой  и  обратный  

порядок  слов  в  простом  предложении, его       коммуникативная       и 

экспрессивно-стилистическая роль. 

9. Предложения распространенные  и нераспространенные. 

Предложения      полные      и неполные Предложения распространенные  и  

нераспространенные. Предложения       полные       и неполные. 

10.Односоставные предложения,      их      виды, структурные   и   

смысловые особенности Односоставные   предложения. Главный  член  

односоставного предложения.  Основные группы  односоставных  

предложений:      определенно-личные,  неопределенно-личные,  

безличные, обобщенно-личные, назывные. Их  структурные  и  смысловые  

особенности. 

11.Предложения осложненной структуры Осложнение  простого  

слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Определять границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Корректировать  интонацию  в  соответствии  с 
коммуникативной целью высказывания. Распознавать виды 

предложений по цели высказывания         и         эмоциональной       

окраске; утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать интонационные  и  смысловые  

особенности повествовательных,  побудительных, вопросительных,  

восклицательных  предложений; утвердительные  и  отрицательные  

предложения; сопоставлять    их    структурные    и    смысловые  

особенности. Моделировать  предложения  в  соответствии  с  

коммуникативной         задачей         высказывания (повествовательные,  

побудительные,  вопросительные,  восклицательные, утвердительные,   

отрицательные);   употреблять их в речевой практике. 

Опознавать  (находить)  грамматическую  основу предложения,  

предложения  простые  и  сложные, предложения осложненной 

структуры. Распознавать  главные  и  второстепенные  члены 

предложения. Определять  способы  выражения  подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения; виды второстепенных  членов  

предложения  и  способы их выражения. Анализировать  и  

характеризовать  синтаксическую структуру   простых      двусоставных  

предложений. Правильно   согласовывать   глагол-сказуемое   с  

подлежащим,  выраженным  словосочетанием  или сложносокращенным    

словом;    определения    с определяемыми словами. Опознавать  прямой  

и  обратный  порядок  слов  в предложении. Анализировать и 

характеризовать структурные и    смысловые    особенности  предложений    

с обратным порядком слов. Моделировать и употреблять в речи 

предложения   с   прямым   и   обратным  порядком  слов   в  соответствии      

с      коммуникативной      задачей высказывания. Наблюдать    за    

особенностями    употребления предложений с обратным порядком слов в 

речи. Разграничивать  и  сопоставлять  предложения распространенные 

и нераспространенные, полные и неполные. Наблюдать  за 

особенностями  употребления  неполных предложений в речи. 

Разграничивать        двусоставные        неполные предложения и 

односоставные предложения. Опознавать односоставные     

предложения; определять их виды и морфологические способы 

выражения главного члена. Сопоставлять    разные    виды    

односоставных предложений  по  их  структурным  и  смысловым  

особенностям. Анализировать     и     характеризовать     виды  
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предложения.      Предложения осложненной структуры. 

12.Предложения  с однородными   членами,   их интонационные  и 

пунктуационные особенности Предложения  с  однородными членами.      

Средства      связи однородных  членов предложения.  Интонационные и  

пунктуационные особенности   предложений   с однородными  членами. 

Обобщающие       слова       при однородных  членах предложения.  

Однородные   и неоднородные      определения. Стилистические   

возможности предложений  с  однородными членами. 

13.           Предложения           с обособленными  членами,  их  

смысловые,  интонационные и  пунктуационные особенности 

Сущность          и          условия обособления.         Смысловые, 

интонационные  и пунктуационные   особенности предложений  с 

обособленными членами. 

14.  Обособленное определение и приложение Обособленное  

определение  и приложение.          Причастный оборот     как    

разновидность распространенного согласованного определения. 

15.  Обособленные обстоятельства Обособленные обстоятельства.  

Деепричастие и  деепричастный  оборот  как разновидность   

обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

16.Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные 

члены Уточняющие,       поясняющие, присоединительные обособленные      

члены,      их смысловые  и  интонационные особенности. 

17. Обращение.  Обращение         (однословное, неоднословное),  его  

функции и        способы        выражения. Интонация     предложений     с  

обращением. 

18.  Вводные конструкции Вводные  конструкции  (слова, 

словосочетания, предложения) как      средство      выражения оценки  

высказывания, воздействия   на   собеседника. Группы  вводных  

конструкция по   значению.   Использование вводных   слов   как   средства 

связи        предложений         и смысловых частей текста. 

19.  Сложное  предложение  и его виды Сложное  предложение.  

Смысловое,     структурное     и интонационное           единство  

частей  сложного предложения.  Основные средства связи между частями  

сложного  предложения: интонация,  союзы, самостоятельные   части   речи  

(союзные  слова).  Бессоюзные и  союзные (сложносочиненные  и  

сложноподчиненные) предложения. 

20.  Сложносочиненное предложение,  его грамматические особенности 

Сложносочиненное предложение,    его    строение. Средства        связи        

частей сложносочиненного предложения.   Смысловые отношения   между    

односоставных  предложений,  их  структурные  и смысловые 

особенности. Моделировать     односоставные     предложения разных     

типов.     Сравнивать     синонимичные односоставные и двусоставные 

предложения. Наблюдать    за    особенностями    употребления 

односоставных предложений в речи. Опознавать         предложения         

осложненной структуры;  разграничивать сложные предложения     и     

предложения     осложненной структуры. 

Осознавать   (понимать)   условия   однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения  с  разными  типами  

сочетаний  однородных членов   (однородные   члены   с   бессоюзным   и  

союзным  соединением,  с  парным  соединением, повторяющимися   или   

составными   союзами,   с обобщающим словом).Различать    и   

сопоставлять    однородные    и неоднородные определения. 

Моделировать и использовать в речи предложения  с  разными  типами  

сочетаний  однородных членов, несколькими рядами однородных членов. 

Наблюдать  за  особенностями  употребления  однородных  членов  

предложения  в  текстах  разных стилей и жанров. Понимать      сущность      

обособления,      общие условия обособления. Опознавать  и    правильно      

интонировать предложения  с  разными  видами  обособленных членов. 

Сопоставлять  обособленные  и  необособленные второстепенные члены 

предложения. Моделировать     и     использовать  в   речи предложения  

с  разными  видами  обособленных членов. Правильно    конструировать    

предложения    с деепричастными оборотами. Оценивать  правильность           

построения предложений  с обособленными   членами, корректировать 

недочеты. Анализировать и  характеризовать предложения    с  

обособленными  членами  разных видов. 

Наблюдать    за    особенностями    употребления обособленных   членов   

предложения   в   текстах разных стилей и жанров. 

Понимать    (осознавать)    основные    функции обращения. Опознавать      

и      правильно      интонировать предложения    с      распространенными        

и нераспространенными обращениями. 

Понимать     (осознавать)     функции     вводных конструкций в речи. 

Опознавать  и  правильно  интонировать предложения   с         вводными          

словами, словосочетаниями, предложениями; знать группы вводных слов 

и предложений по значению. 

Группировать      вводные      конструкции      по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и      предложения      с      

созвучными      членами предложения. 

Моделировать     и     использовать в   речи предложения    с   вводными    
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частями сложносочиненного предложения.  Виды сложносочиненных  

предложений.  Интонационные особенности сложносочиненных  

предложений с   разными типами смысловых отношений между частями.  
21. Сложноподчиненное предложение,  его грамматические  

особенности. Сложноподчиненное предложение,    его    строение.  

Главная  и  придаточные  части предложения.  Средства  связи  

частей     сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные  

союзы, союзные  слова,  указательные слова.  Различия подчинительных     

союзов     и союзных слов. 

22.  Виды сложноподчиненных предложений 

Виды       сложноподчиненных предложений    по    характеру смысловых  

отношений  между главной       и       придаточной частями,  структуре, 

синтаксическим        средствам связи. Вопрос     о классификации  

сложноподчиненных предложений.         СПП      с придаточной  частью  

определительной, изъяснительной,  и обстоятельственной  (времени,  

места,       причины,       образа действия,   меры   и   степени,  

сравнительной,  условия, уступки,     следствия,     цели). Различные  

формы  выражения значения сравнения в русском языке. СПП          с         

несколькими придаточными.  Однородное  и последовательное  

подчинение придаточных частей. 

23.      Бессоюзное      сложное предложение,  его грамматические  

особенности. БСП.  Смысловые  отношения между         частями         БСП,  

интонационное  и пунктуационное      выражение этих отношений. 

24.  Сложное  предложение  с разными  видами  союзной  и  

бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными       видами       связи:  

сочинением   и   подчинением; сочинением    и    бессоюзием;  

сочинением,   подчинением   и бессоюзием;   подчинением   и бессоюзием. 

25.  Синтаксические конструкции с чужой речью 

Способы     передачи     чужой речи:    прямая    и    косвенная речь.  

Синонимия предложений    с    прямой    и косвенной  речью.  

Цитирование.  Способы включения           цитат           в высказывание. 

конструкциями    в соответствии      с      коммуникативной      задачей  

высказывания. Использовать вводные  слова  в  качестве  средств связи 

предложений и смысловых частей текста. Анализировать и 

характеризовать грамматические   и   семантические   особенности  

предложения с вводными конструкциями. Наблюдать за    

использованием      вводных конструкций в речи. Опознавать      и      

правильно      интонировать сложные  предложения  с  разными  

смысловыми отношениями между их частями. Разграничивать   и   

сопоставлять   разные   виды сложных  предложений  (бессоюзные,  

сложносочиненные,  сложноподчиненные), определять  (находить)  

средства  синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Группировать       сложные       предложения       по заданным признакам. 

Понимать смысловые отношения между частями сложносочиненного    

предложения,    определять средства    их    выражения,    составлять    

схемы сложносочиненных предложений. Моделировать   ММП   по   

заданным   схемам   и употреблять их в речи. Анализировать и  

характеризовать синтаксическую    структуру    ССП,    смысловые  

отношения между частями ССП. Оценивать    правильность    построения    

ССП, исправлять   нарушения   синтаксических   норм  

построения ССП. Определять  (находить)  главную  и  придаточную 

части СПП. Понимать смысловые отношения между частями  

СПП,    определять    средства    их    выражения, составлять схемы СПП с 

одной или несколькими придаточными частями. Разграничивать союзы 

и союзные слова. Распознавать  и  разграничивать  виды  СПП  с  

придаточной частью определительной, изъяснительной, и 

обстоятельственной  (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной,    условия,    уступки,    следствия) цели. 

Моделировать      по      заданным      схемам      и  употреблять в речи 

СПП разных видов. Анализировать и  характеризовать синтаксическую   

структуру   СПП   с   одной   или несколькими  придаточными  частями,  

смысловые отношения между частями СПП. Оценивать     правильность     

построения     СПП разных       видов,       исправлять       нарушения  

построения СПП. Определять     смысловые     отношения     между 

частями  БСП  разных  видов  и  выражать  их  с помощью интонации. 

Моделировать  и  употреблять  в  речи  БСП  с разными     смысловыми     

отношениями     между частями. 

Анализировать и  характеризовать синтаксическую    структуру    БСП,    

смысловые отношения между частями БСП разных видов. 

Опознавать  СП  с  разными  видами  союзной  и бессоюзной связи, 
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строить их схемы. Определять     смысловые     отношения     между  

частями   СП   с   разными   видами   союзной   и бессоюзной связи. 

Моделировать      по      заданным      схемам      и употреблять   в   речи   

СП   с   разными   видами союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и  характеризовать синтаксическую структуру СП с 

разными видами союзной     и     бессоюзной     связи,     смысловые  

отношения между частями СП и разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Наблюдать за использованием в речи СП. Опознавать  основные  

способы  передачи  чужой речи. Правильно интонировать предложения с 

прямой и косвенной речью. Моделировать предложения с прямой и  

косвенной речью и использовать их в высказываниях; заменять прямую 

речь косвенной,  использовать различные способы цитирования в речевой 

практике. Анализировать и  характеризовать синтаксические     

конструкции     с     прямой     и косвенной речью. 

РАЗДЕЛ 11. ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (122 ЧАСА) 

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

единицы синтаксиса, Виды и средства синтаксической связи. 

2. Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

3.  Предложение и его признаки 
Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

4.  Интонация 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

5.  Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске 
Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Предложения утвердительные и 

отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

6. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 

сложные. Простое двусоставное предложение. Главные члены 

Овладеть основными понятиями синтаксиса, Осознавать (понимать) 

различие словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания 

слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой 

будущего времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов 

и др. 

Распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения; главное 

и зависимое слово в словосочетании; определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; виды подчинительной связи 

в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Группировать и моделировать словосочетания по заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова и видам подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы управляемого слова, предложно-

падежной формы управляемого существительного. 

Определять границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи. 

Корректировать    интонацию    в    соответствии    с коммуникативной 

целью высказывания. 

Распознавать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать интонационные и смысловые 
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двусоставного предложения и способы их выражения 
Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их 

структурные и смысловые различия. Простое двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Морфологические способы выражения 

подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. 

7.  Второстепенные члены предложения, их виды и способы 

выражения 
Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения 

8.  Порядок слов в простом предложении 
Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. 

9. Предложения распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные 
Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения 

полные и неполные. 

10. Односоставные предложения, их виды, структурные и смысловые 

особенности 
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, обобщенно-личные, назывные. Их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с прямым и обратным 

порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдать за особенностями употребления предложений с обратным 

порядком слов в речи. 

Разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления неполных предложений в 

речи. 

Разграничивать двусоставные неполные предложения и односоставные 

предложения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и 

особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; утвердительные и отрицательные пред-

ложения; сопоставлять их структурные и смысловые особенности. 

Моделировать предложения в соотеетствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицатель- 

Опознавать (находить) грамматическую основу предложения, 

предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры. 

Распознавать главные и второстепенные члены предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; виды второстепенных членов предложения и 

способы их выражения. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или сложносокращенным словом; определения с 

определяемыми словами. 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Анализировать и характеризовать структурные и смысловые 

особенности предложений с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с прямым и обратным 

порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдать за особенностями употребления предложений с обратным 

порядком слов в речи. 

Разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления неполных предложений в 

речи. 

Разграничивать двусоставные неполные предложения и односоставные 

предложения. 

Опознавать односоставные предложения; определять их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды односоаавных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения разных типов. Сравнивать 

синонимичные односоставные и двусоставные предложения. 

Наблюдать за особенностями употребления односоставных предложений 
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морфологические способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предложений по их 

структурным и смысловым особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды односоаавных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения разных типов. Сравнивать 

синонимичные односоставные и двусоставные предложения. 

11.  Предложения осложненной структуры 
Осложнение простого предложения. Предложения осложненной 

структуры. 

12.   Предложения с однородными членами, их интонационные и 

пунктуационные особенности 
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические возможности предложений с однородными членами. 

13. Предложения с обособленными членами, их смысловые, 

интонационные и пунктуационные особенности 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

14.  Обособленное определение и приложение 
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как 

разновидность распространенного согласованного определения. 

15.  Обособленные обстоятельства Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

16.  Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные 

члены 
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их 

смысловые и интонационные особенности. 

17, Обращение 
Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы 

выражения. Интонация предложений с обращением. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами 

в речи. 

Опознавать предложения осложненной структуры; разграничивать 

сложные предложения и предложения осложненной структуры. 

Осознавать (понимать) условия однородности членов предложения, 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим словом). 

Различать и сопоставлять однородные и неоднородные определения. 

Производить выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать предложения с однородными 

членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов, несколькими рядами однородных членов. 

Наблюдать за особенностями употребления однородных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров. 

Понимать сущность обособления, общие условия обособления. 

 

Опознавать и правильно интонировать предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Сопоставлять обособленные и необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения предложений с обособленными 

членами, корректировать недочеты . 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленными 

членами разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) основные функции обращения, 

Опознавать и правильно интонировать предложения с 

распространенными и нераспространенными обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с различными 

формами обращений в соответствии с ситуацией общения. 

Анализировать и оценивать уместность той или иной формы 

обращения. 
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обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения предложений с обособленными 

членами, корректировать недочеты . 

Анализировать и характеризовать предложения с обособленными 

членами разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) основные функции обращения, 

Опознавать и правильно интонировать предложения с 

распространенными и нераспространенными обращениями. 

18. Вводные конструкции 
Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство 

выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы 

вводных конструкций по значению, Использование вводных слов как 

средства связи предложений и смысловых частей текста. 

19. Сложное предложение и его виды 
Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 

слова). Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) 

предложения. 

20. Сложносочиненное предложение, его грамматические особенности 
Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды сложносочиненных предложений. 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

21. Сложноподчиненное предложение, его грамматические особенности 
Разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определять 

(находить) средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

22. Виды сложноподчиненных предложений 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

Наблюдать за особенностями использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции вводных конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложения с вводными 

словами, словосочетаниями, предложениями; знать группы вводных слов 

и предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с вводными 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать грамматические и семантические 

особенности предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями между их частями. 

 

 

разграничивать и сопоставлять разные виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), определять 

(находить) средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Группировать сложные предложения по заданным признакам. 

Понимать смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, определять средства их выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные предложения по заданным схемам и 

употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, смысловые отношения между частями 

сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. 

Определять  (находить)  главную  и  придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 
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придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные 

формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей 

23. Бессоюзное сложное предложение, его грамматические особенности 
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений 

24. Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и 

подчинением; сочинением и бессоюзием;   сочинением,   подчинением   и   

бессоюзием; 

подчинением и бессоюзием. 

25. Синтаксические конструкции с чужой речью 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование, Способы 

включения цитат в высказывание 

 

части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, ука-

зательные слова. Различия подчинительных союзов и союзный слов. 

Понимать смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения, определять средства их выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими придаточными 

частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения разных видов. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Оценивать правильность построения сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправлять нарушения построения сложноподчиненных 

предложений. 

Определять смысловые отношения между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов и выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные предложения 

с разными смысловыми отношениями между частями. 

 

 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи сложные 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями сложных предложений с разными видами 
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союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в речи сложных предложений. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи. 

Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и использовать 

их в высказываниях; заменять прямую речь косвенной, использовать 

различные способы цитирования в речевой практике. 

Анализировать   и   характеризовать   синтаксические конструкции с 

прямой и косвенной речью 

РАЗДЕЛ 12. ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (110 ч) 

12 1.Орфография как раздел правописания 
Правописание как система правил, регулирующих написание слов и 

постановку знаков препинания в предложении. Орфография как система 

правил правописания слов и их форм. Орфограмма и орфографическое 

правило. 

2.  Правописание морфем 
Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных 

и согласных в приставках. Правописание суффиксов в словах разных 

частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей речи. Н и нн 

в словах разных частей речи. 

3.  Употребление ь и ь, гласных после шипящих и ц 
Орфографические правила, связанные с употреблением ь и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц в словах разных частей речи. 

Орфографические  правила, связанные со слитным, дефисным и 

раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание не и ни со 

словами разных частей речи. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. Правописание 

предлогов, союзов, частиц. 

4. Употребление прописной и строчной букв. Перенос слова 
Употребление арочной и прописной букв. Правила переноса 

5. Пунктуация как раздел правописания 
Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 

предложении. Основные принципы русской   пунктуации.   Знаки   

препинания,   их   функции. Одиночные и  парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

6. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

простом предложении 

Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

Обладать орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем 
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Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в конце 

предложения. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания   в   простом   предложении   (тире  между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.), Знаки препинания в 

предложениях с однородными  членами   и  обособленными  членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

7. Знаки препинания в сложном предложении 
Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания   в   

сложном   предложении:   сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

8. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью при цитировании. 

Оформление диалога на письме 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 13. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (5 ч) 

13 Взаимосвязь языка и культуры 
Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет 

Осознавать связь русского языка с культурой и историей России. 

Приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны, 

Иметь представление об особенностях русского речевого этикета; 

уместно использовать правила речевого поведения в учебной 

деятельности и повседневной жизни 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

1.     Антонова Е. С. Словесность: статус, границы, перспективы школьной практики. — М., 1999. 

2.     Антонова Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития речи и мышления  школьников 5—6 классов. — М., 2000.  

4.      Антонова  Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития речи и мышления5.      школьников 7—8 классов. — М., 

2001. 

6.      Антонова Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития речи и мышления школьников 9 класса. — М., 2001. 

8.      Быстрова Е.А.,  Львова  С.И., Капинос  В.И.  и др. Обучение русскому языку в школе/ под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

9.      Валгина  Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

10.    Гац  И. Ю. Методический блокнот учителя русского языка. — М., 2009. 

11.    Гац  И. Ю.,  Вакурова  О. Ф. Современный кабинет русского языка. — М., 2010.  

12.    Голуб  И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001. 

13.    Гостева Ю.Н. Уроки русского языка в 6 классе: поурочные разработки. — М., 2005. 

14.    Гостева  Ю.Н.,  Львов  В.В.  ЕГЭ.  Русский  язык.  Тематические  тестовые  задания ФИПИ. — М., 2010. 

15.    Гостева  Ю. Н., Львов  В. В. ЕГЭ. Русский язык. 6 класс: учебно-методическое пособие к учебнику под ред. 
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16.    М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  — М., 2010. 

17.    Горбачевич  К. С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1994. 

18.    Иванов    В.  В.,  Потиха    З.  А.  Исторический  комментарий  к  занятиям  по русскому языку в средней школе. — М.,1985. 

20.    Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. — М.,1982. 

21.    Капинос  В.И.,  Сергеева  Н.Н.,  Соловейчик  М.  С.  Развитие  речи:  теория  и  практика обучения. 5—7кл.— М., 1994. 

22.    Капинос    В.И.,    Сергеева    Н.Н.,    Соловейчик    М.    С.    Изложения:    тексты    с лингвистическим анализом. — М., 1994.198 

23.    Караулов  Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987. 

24.    Костомаров  В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. Культура русской речи / под ред. Л. К. Граудиной и Е. Н. Ширяева. — М., 1998. 

25.    Львов  В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

26.    Львов В.В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2011. 

27.   Львов  В.В.,    Репина  Н.А.,    Литвинова  М.М.  Русский  язык.  8  класс:  Учебно-методическое  пособие  к  учебнику  под  ред.  М.  М.  Разумовской,  

П.  А.  Леканта.  —М.,2011. 

28.    Львов М.Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

29.    Львова  С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе: 5—9 кл. — М., 2011. 

30.    Львова    С.  И.  Орфография.  Этимология  на  службе  орфографии:  Пособие  для учителя. — М., 2001. 

31.    Львова  С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы. —М., 2003.  

32.    Львова    С.  И.  Словообразование.  Словообразовательная  модель  на  уроках русского языка. — М., 2001. 

33.    Львова    С.  И.  Уроки  словесности:  5—9  классы.  —  М.,  1996  и  последующие издания. 

34.    Львова С.И. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

35.    Львова С.И. Язык и речь. Книга для учителя. 8—9 классы. — М., 2000. 

36.    Львова  С.И.,  Гостева  Ю.Н.,  Цыбулько  И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5—11 классы/под ред. С. И. Львовой. — М., 2007. 

37.    Любичева  Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002.38.    Мещеряков  В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 

2000. 

39.    Милославский  И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002.  

40.    Нормы русского литературного языка: Практический материал к урокам / под ред. О. В. Загоровской. — М., 2006. 

41.    Основы культуры речи. Хрестоматия / сост. Л. И. Скворцов. — М., 1984. 

42.    Примерные  программы  основного  общего  образования.  Русский  язык.  — М.,  2010. — (Стандарты второго поколения). 

43.    Разумвская  М. М. Методика обучения орфографии в школе.  — М., 2005 и последующие издания.199 

44.    Скворцов  Л. И. Теоретические основы культуры речи. — М., 1980. 

45.    Соколова  Г. П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа текста. — М., 2007. 

46.   Соколова  Г.П.,    Львов  В.В.,    Литвинова  М.М.  Русский  язык.  9  класс:  учебно-методическое  пособие  к  учебнику  под  ред.  М.  М. 

Разумовской,  П.  А.  Леканта.  —М.,2011. 

 

Для учащихся 

1.     Антонова  Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 5—6 классов. — М., 2000. 

2.     Антонова  Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 7—8 классов. — М.,2001. 

3.     Антонова  Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 9 класса. — М., 2001. 

4.     Арсирий  А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы по русскому языку. Части 1,2. — М., 2004—2005. 

5.     Быстрова  Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. — М., 2007. 
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6.    Вакурова    О.  Ф.,    Л  ь  в  о  в  а    С.  И.,    Ц  ы  б  у  л  ь  к  о    И.  П.  Русский  язык. Тематические тестовые задания. — М., 2011. — (Готовимся к 

ЕГЭ). 

8.      Голуб    И.  Б.Основы  культуры  речи:  Учебное  пособие  для  8—9  классов.  — М., 2006. 

9.      Голуб  И. Б.,  Розентал ь  Д. Э. Секреты хорошей речи. — М., 1993. 

10.    Гольдин   В. Е. Речь и этикет. — М., 1983. 

11.    Горшков  А. И. Всѐ богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории русского языка. — М., 1993. 

12.    Гостева Ю.Н.,  Львов В.В. ЕГЭ-2012. Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь. — М., 2012.  

13.    Граник  Г. Г.,  Бондаренко  С. М.,  Концевая  Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

14.    Дейкина А.Д.,  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 5 класс. — М., 2008. 

15.    Дейкина А.Д.,  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 6 класс. — М., 2011. 

16.    Дейкина  А.Д.,  Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 7 класс. — М., 2009.200 

17.    Дейкина  А.Д.  Русский язык. Раздаточные материалы. 9 класс. — М., 2009. 

18.    Дроздова  О. Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001. 

19.    Капинос  В.И.,  Пучкова  Л.И.,   Гостева  Ю. Н., Цыбулько И. П. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 5, 6, 7,8, 9 классы. — М., 2011. 

20.   Ларионова  Л. Г. Рабочие тетради. Русский язык. 5, 6, 7 классы. Орфография. —М., 2007—2009.21.    Лидман-Орлова  Г. К. Учимся писать 

изложения. — М., 2005. 

22.    Львов      В.  В.  Тетради  для  оценки  качества  знаний  по  русскому  языку.  5,  6,  7 классы. — М., 2005. 

23.    Львов  В. В. Русский язык. Типовые тестовые задания. — М., 2011. 

24.    Львова С.И. ГИА. Русский язык: Сборник задач. 9 класс. — М., 2008 и последующие издания. 

25.    Львова  С.  И.  Занимательное  словообразование.  8—11  классы.  Пособие  для учащихся образовательных учреждений. — М., 2010.  

26.    Львова  С. И.  «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. Пособие для учащихся. — М., 2007. 

27.    Львова        С.И.    Практикум    по    русскому    языку:    Пособие    для    учащихся общеобразовательных  учреждений.  5,  6,  7,  8,9  классы.  —  

М.,  2006—2010.  —(Лингвистический тренажѐр). 

28.    Львова    С.  И.  Русский  язык.  За  страницами  школьного  учебника.  Пособие  для учащихся. 5, 6, 7 классы. — М., 2002 — 2006.  

29.    Львова  С. И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2010. 

30.    Львова  С. И. Русский язык. Слитно? Раздельно? Через дефис? 9 класс. Учебное пособие. — М., 2007. — (Элективные курсы). 

31.    Львова С. И. Секреты русского словообразования: Учебное пособие для учащихся 7— 9 классов общеобразовательных учреждений. — М., 2011. 

32.    Львова С. И. Русский язык. Лингвистические игры. 5—11 классы. — М., 2008. 

33.    Львова  С. И.,  Замураева  Т. И. ГИА-2008. Русский язык: Тренировочные задания. 9 класс. — М., 2008 и последующие издания.  

34.    Милославский  И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

35.    Николина Н. А. Великие имена: Русские лингвисты. — М., 2007.201 

36.    Норман   Б. Ю. Игра на гранях языка. — М., 2006. 

37.    Норман   Б. Ю. Лингвистические задачи. — М., 2006. 

38.    Пахнов  а  Т.  М.  Русский  язык.  Раздаточные  материалы.  8  класс.  —  М., 2010.Примерные  билеты  и  ответы  по  русскому  языку  для  

подготовки  к  устной итоговой  аттестации  выпускников  9  классов  общеобразовательных  учреждений  / авт.-сост. С. И. Львова. — М., 2008. 

39.    Пучкова  Л. И. Тематический контроль.  Обучающие и проверочные задания. 8 класс. — М., 2006. 

40.    Розентал ь  Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и поступающих в вузы.   М., 2000.  

42.    Русские писатели о языке: Хрестоматия / под ред. Н. А. Николиной.— М., 2006. 

43.    Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 2007. 
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44.    Скрябина    О.  А.  Ваш  репетитор.  Интенсивный  практический  курс  русского языка: Орфография. Пунктуация.  —М., 2006. 

46.    Цыбулько    И.  П.  и  др.  Типичные  ошибки  при  выполнении  заданий  единого государственного экзамена по русскому языку. — М., 2011. 

47.    Цыбулько  И.П.,    Гостева  Ю.Н.,    Васильевых  И.  П.  и  др.  Отличник  ЕГЭ.  Русский язык. Решение сложных заданий. — М., 2011. 

48.    Шанский Н. М. Занимательный русский язык. В 2 ч. — М., 1996. 

49.    Шанский  Н. М. Лингвистический анализ стихотворного текста. — М., 2006. 

50.    Шанский Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2006. 

51.    Шанский  Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом.  —М., 1986. 

 

Школьные словари русского языка: 

1.      Баранов  М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М., 1999. 

2.      Баранов  М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997. 

3.      Быстрова  Е. А.,  Окунева  А. П.,  Карашев   Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 

4.      Жуков   В. П.,  Жуков   А.  В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — М., 1994. 

5.      Жуков  А.В.  Школьный  лексико-фразеологический  словарь  русского  языка.  — М., 2010.202 

6.      Карпюк  Г.В.,  Харитонова  Е.И. Школьный словарь употребления буквы ѐ в русском языке. — М., 2010. 

7.      Квятковский  А.  П.  Школьный  поэтический  словарь.  —  М.,  1998  и последующие издания. 

8.      Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие издания. 

9.      Леденѐв    С.Д.,    Ледовских    И.В.  Школьный  орфографический  словарь  русского языка. — М., 1997. 

10.    Львов  В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010. 

11.    Львов  М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

12.    Львов а    С.  И.  Краткий  орфографический  словарь  с  этимологическими комментариями. — М., 2004. 

13.    Львова  С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

14.    Максимов  В.И.,  Максимова  А.Л.,  Одеков  Р.В. Школьный словарь новых слов и значений в русском языке. — М., 2006. 

15.    Панов  Б. Т.,  Текучѐв  А. В. Школьный грамматикоорфографический словарь русского языка. — М., 1991. 

16.    Потиха  З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998. 

17.    Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 

18.    Скорлуповская  Е.В.,  Снетова  Г.П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М., 2000. 

19.    Тихонов  А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 1991. 

20.    Чеснокова    Л.Д.,    Чесноков    С.П.  Школьный  словарь  строения  и  изменения  слов русского языка. — М., 2006. 

21.    Шанский    Н.  М.,    Боброва    Т.  А.  Школьный  этимологический  словарь русского языка: Происхождение слов. — 

22.    М., 2000. 

23.    Шанский    Н.М.,    Зимин    В.И.,    Филиппов    А.В.    Школьный  фразеологический словарь русского языка: Значение и происхождение 

словосочетаний. — М., 2000. 

24.    Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006. 

 

Наглядные пособия по русскому языку 

1.     Львова  С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004.203 

2.     Львова    С.И.  Схемы-таблицы  по  русскому  языку:  Орфография  и  пунктуация. Раздаточные материалы. — М., 2005. 
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3.     Львова    С.  И.  Работа  со  схемами-таблицами  по  орфографии  и  пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — 

М., 2005. 

4.      Колокольцев  Е. Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукция картин). 5—7 классы: Учебно- 

5.     наглядное пособие. — М., 2010.6.      Колокольцев    Е.  Н.  Развитие  речи:  Русский  язык.  Русская  словесность. Литература   (Произведения   

изобразительного   искусства).  8—9   классы:   Учебно-наглядное пособие. — М., 2007. 

7.      Колокольцев    Е.  Н.  Развитие  речи:  Русский  язык. Русская  словесность. Литература  (Произведения  изобразительного  искусства).  10—11  

классы:  Учебно-наглядное пособие. — М., 2005.  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа» 

http://www.gramota.ru  —  Грамота.Ру  (справочно-информационный  интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rus.1september.ru  — электронная версия газеты  «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

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.    Русский    язык» Московского центра интернет-образования. 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета  «Русский язык» 

 Предметные результаты изучения предмета Русский язык должны отражать: 

 1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и письма),  обеспечивающих  эффективное  овладение  

разными  учебными  предметами  и взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

 3) использование   коммуникативно-эстетических   возможностей   русского   и   родного языков; 

 4) расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  языке;  осознание  взаимосвязи  его уровней   и   единиц;   освоение   базовых   понятий   

лингвистики,   основных   единиц   и грамматических категорий языка; 

 5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического, морфемного,  словообразовательного,  лексического,  

морфологического),  синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 6) обогащение   активного   и   потенциального   словарного   запаса,   расширение   объѐма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 7) овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка, основными      нормами      литературного      языка      

(орфоэпическими,      лексическими, грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета; приобретение  опыта  их  

использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

 Планируемые результаты освоения  разделов  учебного предмета русский язык представлены  в  блоках  «Выпускник  научится»,  «Выпускник  

получит  возможность научиться»,  они  описывают  круг  учебно-познавательных  задач,  который  предъявляется обучающимся  в  процессе  изучения  

каждого  раздела  программы.  Оценка  достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью  
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заданий  базового  уровня.  В  блоках    «Выпускник  получит  возможность  научиться» приведены    планируемые    результаты,    которые    могут    

продемонстрировать    только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

 

 Раздел 1.   

 Речь и речевое общение. 

 Выпускник научится: 

 • использовать   различные   виды   монолога   (повествование,   описание,   рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

 • использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и  неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 • соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 • оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 • предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом; публично  представлять  проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 • участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать  собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 • понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

 Раздел 2.   

 Речевая деятельность.  Аудирование 

 Выпускник научится: 

 • различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание  аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 • понимать  и  формулировать  в  устной  форме  тему,  коммуникативную  задачу,  основную  мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  

публицистического,  официально-делового,  художественного   аудиотекстов,   распознавать   в   них   основную   и   дополнительную информацию, 

комментировать еѐ в устной форме; 

 • передавать   содержание   учебно-научного,   публицистического,   официально-делового, художественного,   аудиотекстов   в   форме   плана,   

тезисов,   ученического   изложения  (подробного, выборочного, сжатого). 

  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  публицистического  текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в 

устной форме. 

  

 Чтение 

 Выпускник научится: 

 • понимать        содержание        прочитанных        учебно-научных,        публицистических (информационных     и     аналитических,     художественно-

публицистических     жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
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 • использовать   практические   умения   ознакомительного,   изучающего,   просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 • передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 • использовать    приѐмы    работы    с    учебной    книгой,    справочниками    и    другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 • отбирать   и   систематизировать   материал   на   определѐнную   тему,   анализировать отобранную   информацию   и   интерпретировать   еѐ   в   

соответствии   с   поставленной  

коммуникативной задачей. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 • понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

 • извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных  носителях, официально-деловых  текстов),  

высказывать  собственную  точку  зрения  на  решение проблемы. 

 

 Говорение 

 Выпускник научится: 

 • создавать   устные   монологические   и   диалогические   высказывания   (в   том   числе оценочного  характера)  на  актуальные  социально-

культурные,  нравственно-этические, бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с содержанием    других    

изучаемых    учебных    предметов)    разной    коммуникативной направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой  

доклад  в  ситуации  учебно-научного  общения,  бытовой  рассказ  о  событии,  история,  

участие в беседе, споре); 

 • обсуждать   и   чѐтко   формулировать   цели,   план   совместной   групповой   учебной деятельности, распределение частей работы; 

 • извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  на определѐнную тему и передавать его в устной форме с 

учѐтом заданных условий общения; 

 • соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические   нормы   современного   русского  

литературного   языка;   стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  

учебных  дисциплин),  социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

 • анализировать  и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  успешности  в достижении прогнозируемого результата. 

 

 Письмо 

 Выпускник научится: 

 • создавать    письменные    монологические    высказывания    разной    коммуникативной направленности   с   учѐтом   целей   и   ситуации   общения   

(ученическое   сочинение   на социально-  культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
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 • излагать   содержание   прослушанного   или   прочитанного   текста   (подробно,   сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

 • соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и  пунктуационные  нормы  современного  русского  

литературного  языка;  стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • писать рецензии, рефераты; 

 • составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 • писать   резюме,   деловые   письма,   объявления   с   учѐтом   внеязыковых   требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

 

 Раздел 3.   

 Текст 

 Выпускник научится: 

 • анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 • осуществлять  информационную  переработку  текста,  передавая  его  содержание  в  виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

 • создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат,  тезисы,  конспект,  участие  в  беседе,  дискуссии),  

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявле-ние) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

 

 Раздел 4.   

 Функциональные разновидности языка 

 Выпускник научится: 

 • владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  научные, публицистические,      официально-деловые,      тексты      

художественной      литературы (экстралингвистические     особенности,     лингвистические     особенности     на     уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

 

 • различать   и   анализировать   тексты   разных   жанров   научного   (учебно-научного), публицистического,  официально-делового  стилей,  

разговорной  речи  (отзыв,  сообщение, доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  жанры публицистического  стиля;  

расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 • создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и  типов  речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

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

рассказ,  беседа,  спор  как  жанры  разговорной  речи;  тексты повествовательного   характера,   рассуждение,   описание;   тексты,   сочетающие   разные 

функционально-смысловые типы речи); 
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 • оценивать   чужие   и   собственные   речевые   высказывания   разной   функциональной направленности   с   точки   зрения   соответствия   их   

коммуникативным   требованиям   и языковой правильности; 

 • исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 • выступать     перед     аудиторией     сверстников     с     небольшими     информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • различать      и      анализировать      тексты      разговорного      характера,      научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литера-туры с точки зрения  специфики  использования  в  них  лексических,  морфологических,  синтаксических средств; 

 • создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат,   тезисы,   конспект   как   жанры   учебно-научного   

стиля),   участвовать   в дискуссиях  на  учебно-научные  темы;  составлять  резюме,  деловое письмо,  объявление  в официально-деловом    стиле;    готовить    

выступление,    информационную    заметку, сочинение-рассуждение   в   публицистическом   стиле;   принимать   участие   в   беседах, разговорах,  спорах  в  

бытовой  сфере  общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения; создавать  бытовые  рассказы,  истории,  писать  дружеские  письма  с  учѐтом  

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

языковых средств; 

 • анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  еѐ  композиции,  аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач;• выступать   перед   аудиторией   сверстников   с   небольшой   протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

 Раздел 5.  Общие сведения о языке 

 Выпускник научится: 

 • характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского  языка  среди  славянских  языков,  роль  

старославянского  (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 • определять   различия   между   литературным   языком   и   диалектами,   просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

 • оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

 Раздел 6.  Фонетика и орфоэпия. Графика 

 Выпускник научится: 

 • проводить фонетический анализ слова; 

 • соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского  литературного языка; 

 • извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и  справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 • выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
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 • извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических  словарей  и справочников; использовать еѐ в различных видах 

деятельности. 

 

 Раздел 7.  Морфемика и словообразование 

 Выпускник научится: 

 • делить     слова     на     морфемы     на     основе     смыслового,     грамматического     и словообразовательного анализа слова; 

 • различать изученные способы словообразования; 

 • анализировать     и     самостоятельно     составлять     словообразовательные     пары     и словообразовательные цепочки слов; 

 • применять    знания    и    умения    по    морфемике    и    словообразованию    в    практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать   словообразовательные   цепочки   и   словообразовательные   гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных 

слов; 

 • опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в  художественной речи и оценивать их; 

 • извлекать    необходимую    информацию    из    морфемных,    словообразова-тельных    и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

 • использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и  лексического значения слова. 

 

 Раздел 8.   

 Лексикология и фразеология 

 Выпускник научится: 

 • проводить     лексический     анализ     слова,     характеризуя     лексическое     значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное  значение  слова,  принадлежность  слова  к  активной  или  пассивной  лексике,  а  также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

 • группировать слова по тематическим группам; 

 • подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 • опознавать фразеологические обороты; 

 • соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;• использовать   лексическую   синонимию   как   средство   исправления   

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 • опознавать   основные   виды   тропов,   построенных   на   переносном   значении   слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

 • пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым  словарѐм,  словарѐм синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарѐм  и  

др.)  и  использовать  полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 • аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 • опознавать омонимы разных видов; 

 • оценивать   собственную   и   чужую   речь   с   точки   зрения   точного,   уместного   и выразительного словоупотребления; 
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 • опознавать     основные     выразительные     средства     лексики     и     фразеологии     в публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  

их;  объяснять  особенности употребления  лексических  средств  в  текстах  научного  и  официально-делового  стилей речи; 

 • извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря,    словарей    синонимов,    антонимов,   устаревших    

слов,    иностранных    слов, фразеологического   словаря   и   др.)   и   справочников,   в   том   числе   мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

 Раздел 9.   

 Морфология 

 Выпускник научится: 

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

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

 • употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 • применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в  различных видах анализа; 

 • распознавать    явления    грамматической    омонимии,    существенные    для    решения орфографических и пунктуационных задач. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать синонимические средства морфологии; 

 • различать грамматические омонимы; 

 • опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и художественной    речи    и    оценивать    их;    объяснять    

особенности    употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 • извлекать  необходимую  информацию  из  словарей  грамматических  трудностей,  в  том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

 Раздел 10.  

  Синтаксис 

 Выпускник научится: 

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

 • анализировать   различные   виды   словосочетаний   и   предложений   с   точки   зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

 • употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

 • использовать     разнообразные     синонимические     синтаксические     конструкции     в собственной речевой практике; 

 • применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 • опознавать   основные   выразительные   средства   синтаксиса   в   публицистической   и художественной    речи    и    оценивать    их;    объяснять    

особенности    употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 • анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 
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 Раздел 11.  Правописание: орфография и пунктуация 

 Выпускник научится: 

 • соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в  процессе  письма  (в  объѐме содержания курса); 

 • объяснять  выбор  написания  в  устной  форме  (рассуждение)  и  письменной  форме  (с помощью графических символов); 

 • обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 • извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и  справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 • извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-ческих словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

 Раздел 12.  

  Язык и культура 

 Выпускник научится: 

 • выявлять    единицы    языка    с    национально-культурным    компонентом    значения    в произведениях   устного   народного   творчества,         в   

художественной   литературе   и исторических текстах; 

 • приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  языка  позволяет  лучше  узнать историю и культуру страны; 

 • уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и повседневной жизни. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и  истории  народа — носителя языка; 

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

 

2.2.2.2 Литература 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана с учетом авторской программы Т.Ф. Курдюмовой по литературе: учебно-методическое пособие. Рабочие 

программы «Литература. 5-9 класс». М.: Дрофа, 2012 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 
Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится важным 

средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на 
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ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость 

активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

-        сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

-        осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

-        освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

-        овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 

чтения; 

-        воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

-        использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

-        совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной 

сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть 

функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются 

структурообразующими составляющими программы.  

 Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

 Выделяется три этапа литературного образования на ступени основного общего образования: 

 V-VI классы 

 На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес 

которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения – от метафоры до композиции. 

 VII-VIII классы 

 На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, 

связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор 

произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений. 
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 IX класс 

 Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, 

закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса.  

 Курс литературы опирается на следующие методы и формы: 

 1. Метод творческого чтения: 

 – выразительное (художественное) чтение учителя; 

 – чтение мастеров художественного слова; 

 – обучение выразительному чтению учащихся; 

 – комментированное чтение; 

 – беседа, активизирующая непосредственные впечатления учащихся; 

 – постановка на уроках проблемы (художественной, нравственной, общественно-политической); 

 – творческие задания по жизненным наблюдениям учеников или по тексту произведения. 

 2. Эвристический: 

 – пересказ с элементами анализа текста; 

 – анализ эпизода, сцен, всего произведения по заданию учителя; 

 – составление плана как прием анализа; 

 – анализ образа героя; 

 3. Репродуктивный: 

 - рассказ учителя о жизни и творчестве писателя; 

 – обзорная лекция; 

 - задания по учебнику, учебным пособиям. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к 

вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, 

развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

          Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде 

всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе 

эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) 

и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения 

и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, 

изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 
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Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Данная программа рассчитана на 439 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных 

учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в объѐме:  в 5 классе — 102 ч,  в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч,  в 9 классе — 99 ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию прочных 

навыков, объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков практическим путѐм.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 
Личностные результаты:  

 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  
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 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  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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  

 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 изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  
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 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 своѐ 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.  

 
Содержание учебного предмета 

5 класс 
Введение – 1 ч.  
 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 – 7 ч.  
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). Нравственное и эстетическое содержание 

сказок. Сказители. Собиратели сказок.  

«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. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. 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.  
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Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений).  

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное представления). 

Сравнение.  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч.  
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).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учѐный, 

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).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 43 ч.  

Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк 

на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.  

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. 

Крылова.  

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. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной 

сказки.  

«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, еѐ сказками и песнями.  

«У лукоморья дуб зелѐный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского изведения.  

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» — еѐ истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей 

и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.  

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века  
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Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.  

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с 

реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 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, произведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 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 (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).  

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.  

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

«Муму». Реальная основа повести. 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 крепостного человека.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений).  

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), речевая характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания 

комической ситуации.  

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор)  
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Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как верея охот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» 

(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. 

Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 
 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 30 ч.  
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 богатой и бедной 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 (детство, юность, начало творческого пути).  

Стихотворения, «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного 

образа России. Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)  

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.  

«Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы». 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. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 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 еѐ понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. 

Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций.  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  
«Ради жизни на Земле...»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны.  
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К. М. Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете» , А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  
Война и дети — обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Произведения о Родине, родной природе  

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...», А. Прокофьев «Алѐнушка», Д. Кедрин. «Алѐнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы».  
Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного 

мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях.  

Писатели улыбаются  

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон»  
Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Ю.Ч.Ким «Рыба – кит». Юмор в стихотворной форме. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 15 ч.  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  

«Вересковый мѐд». 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. Робинзонада в литературе и киноискусстве.  

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 др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления).  

Жорж Саид. «О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  

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  еки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций.  

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

 
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.  
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6 класс 

 Введение – 1 ч.  
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 3 ч.  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 1 ч.  

Русские басни  
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 50ч. 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — 

пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный приѐм.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и 

маска. Роль случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. 

Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям.  

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  
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«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. 

Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). 

Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 
Фѐдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе 

поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полѐт коршуна и земная обречѐнность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике 

Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни 

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение 

риторических вопросов в стихотворении.  

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый 

игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..».  
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 28 ч.  
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Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения 

людям. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви 

к Родине, ответственности за неѐ в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , 

понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной 

речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак 

одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 

такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч.  
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  
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«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 12 ч.  

Мифы народов мира  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид » .  

Геродот. «Легенда об Арионе».  
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: 

сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  
 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как 

«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над 

цивилизованной с еѐ порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 3 ч.  

7 класс 

 Введение – 1 ч.  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу.  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 5 ч.  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и 

плотник».  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка.  
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Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

 ЭПОС НАРОДОВ МИРА  
«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение не нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» . Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства — основ- черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина бору.) (Для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины, поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгород- циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

 
«Калевала» — карело-финский мифологический эпос, «отражение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)  

Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сюжета о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании  героя.  

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны, логический эпос (начальные 

представления). Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений).  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 2 ч.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина.  

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества.  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 27 ч.  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник»  
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
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Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям.  
«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы 

его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Тория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI 

века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел».  
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное эй природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое на земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе 

за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл противопоставления. Патриотический пафос повести,.  

Особенности изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная рва произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. («Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственности и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями 

в Сибирь. Худо-жественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического 

жанра (начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений).  
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Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». (Для самостоятельного» чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  
Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии как средство юмористической 

характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

Жуковский. «Приход весны» , И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».  
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 22 ч.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: гость взаимопонимания детей и взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного а, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 
Теория литературы. Лирический герой (начальные Давления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньший, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  



 205 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка 

— незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости состраданий и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим зрением Пастернака. Сравнений и метафоры в художественном мире 

поэта.  

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чѐм плачут лошади»? Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения 

к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание 

окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка.  

«Тихая моя Родина» (обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек 

и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятий).  

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐжи. 
публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  
М. Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов XX века  
Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний.  

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 1 ч.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  
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«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости, собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям 

разных национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч.  
Роберт Бѐрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  

Джодж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической 

поэзии Байрона. Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное?» рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о 

чудесной победе добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.  

 

 8 класс 

 Введение – 1 ч.  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 
 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 2 ч.  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тѐмная...», «Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн».  
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 Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 2 ч.  
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.  

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 

Сатирическая повесть как древнерусской литературы (начальные представления).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 ч.  
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Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Сотая и нравственная проблематика комедии. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении.  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 35 ч.  
Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе.  

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянность, безответственности, зазнайства.  

Тория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева - основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. .Разно плановость 

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 Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как 

более точная. Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и 

народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания 

романа. Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — 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 в «Истории Пугачѐва».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала 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 «всѐ 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.  
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма гния авторской поэзии (начальные 

представления). «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.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе). 
Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе.  

«История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего 

основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представления). Художественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.  

«После бала». Идея разделѐнности 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.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш»', А. Н. 

Майков. «Поле зыблется цветами...».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 18 ч.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.  

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в 

произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  
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«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.  

г и способы создания сатирического повествования, иронического повествования о прошлом.  

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине.  

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание крестьянина и убеждений гражданина, защитника род- страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь юра и литературы. Композиция поэмы. Восприятие читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и во- будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер, отражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Те ория литературы. Герой-повествователь (развитие явлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

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); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 5 ч. 
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 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «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.  
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«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. Комедия (развитие понятий).  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.  

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч.  

 

 9 класс 

 Введение – 1 ч.  
Литература и еѐ роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч.  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер русской литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова…»; Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный  образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская роль в «Слове...». 

«Золотое слово» Святослава. Соединение языческой и христианской ости. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 8 ч.  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности, оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

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).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 53 ч.  
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.  



 211 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный, мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).  

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне- сценических персонажей. Образность и 

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».  

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике, особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы главных Основная сюжетная линия и лирические 

отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах 

Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. 

Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. 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, олицетворѐнные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр (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 еѐ 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...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
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«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые 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 незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле 

поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 

издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).  

Фѐдор 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). Психологизм литературы (развитие представлений).  

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 представлении о жанровых особенностях рассказа.  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 29 ч.  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из русской прозы XX века  
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

«Тѐмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характере героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа и «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика военного подвига, непобедимости человека. 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 «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи.  

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 
Штрихи к портретам  
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Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без края...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».  

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя род- .», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народнопесенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 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.  

«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Мосте». 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», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».  
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 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», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная 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 (обзор)  

А. С. Пушкин. «Певец»-, М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу») 

 («Я встретил вас — и всѐ .», А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в тесной 

печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как  синтетический жанр, поэм 

словесного и музыкального искусства выражающий мысли, настроения человека.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч.  

Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции 1ной оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  
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«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного ), аллегорический (движение идеи бытия 

от мрака к свету 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) и мистический (интуитивное постижение божественной через восприятие красоты поэзии как божественного хотя 

и сотворѐнного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой акт), сцены цервой (3-й акт), сцены четвѐртой (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 Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика особенностей эпохи Прошения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен.  

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская литература.  

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).  

Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел, подраздел учебного курса Характеристика основных видов деятельности учащихся на уровне УУД 

Раздел 1. Устное народное творчество Различать пословицы и поговорки. Использовать загадки, пословицы и поговорки в устных и 

письменных высказываниях. Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о животных. Выявлять 

характерные для народных сказок, былин, мифов художественные приемы (постоянные эпитеты, 

троекратные повторы). 

Пересказывать самостоятельно прочитанную 

сказку. Читать выразительно фрагмент былины, мифа, 

народной драмы. Характеризовать героя 

былины, мифа, народной драмы как воплощение 

национального характера 

Малые жанры фольклора. Сказки 

(волшебные, бытовые, 

о животных). Былины. Мифы. Народный 

театр 

Раздел 2. Древнерусская литература Воспринимать древнерусский текст в современном переводе 
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«Слово о полку Игореве». Повесть 

временных лет. Жития святых. «Житие 

Сергия Радонежского» (фрагменты) 

и его фрагменты в оригинале. Читать выразительно 

фрагменты произведений древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 

Выявлять характерные для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приемы изображения человека. Соотносить содержание жития с требованиями 

житийного канона. Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в. 

Комедия «Недоросль» (фрагменты).  

М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны. 1747 г о д а», 

«Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае северного сияния» 

(фрагменты). 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 

Г. Р. Державин. Стихотворение 

«Памятник» 

А. Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Воспринимать текст литературного произведения.Читать выразительно фрагменты произведений русской 

литературы XVIII в. Характеризовать героя русской литературы XVIII в. Выявлять характерные для 

произведений русской литературы XVIII в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения. Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Д. И. 

Фонвизина, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 

Раздел 4. Русская литература первой половины XIX в. 
И. А. Крылов. Басни  

В. А. Жуковский. Баллады 

Стихотворения «Море», 

«Невыразимое» 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

А. С. Пушкин. Лирика. Поэма «Руслан и 

Людмила». Баллада «Песнь о вещем 

Олеге». Роман «Капитанская дочка». 

Цикл «Повести Белкина».. Роман 

«Дубровский». Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

М. Ю. Лермонтов. Лирика. 

Стихотворение «Бородино». Поэма 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма «Мцыри». Роман 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XIX в. Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и 

фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XIX в. Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины 

XIX в. с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе 

с использованием 

цитирования. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно- эмоциональное 

содержание. Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. Составлять план, в том числе 

цитатный, литературного произведения. Подбирать цитаты из текста литературного произведения по 
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«Герой нашего времени» 

Н. В. Гоголь. Сборник «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». Повесть «Пропавшая 

грамота». Повесть «Тарас Бульба». 

Повесть «Шинель» 

Комедия «Ревизор». Поэма «Мертвые 

души» 

 

заданной теме. Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведений 

конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. Конспектировать 

литературно-критическую статью. Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 

или на их театральные или 

кинематографические версии. Подбирать и обобщать дополнительный материал о 

биографии и творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя 

Раздел 5. Русская литература второй половины XIX в. 

Ф. И. Тютчев,  

А. А. Фет,  

И. С. Тургенев Повесть «Муму». Рассказ 

Бежин луг», «Певцы». Стихотворения в 

прозе «Русский язык», «Два богача». 

«Первая любовь» 

Н. А. Некрасов Стихотворение 

«Крестьянские дети», «Размышления у 

парадного подъезда» 

Л. Н. Толстой Петя Ростов. Отрывок из 

романа «Война и мир». Рассказ «После 

бала» 

А. П. Чехов Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты  

произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй половины XIX в. темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй половины XIX в. с романтическим и 

реалистическим принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 

цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм). Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
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читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо на их театральные или 

кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

Раздел 6. Русская литература первой половины XX в. 

И. А. Бунин. 

А. И. Куприн. 

М. Горький. 

И. С. Шмелев. 

А. А. Блок. 

В. В. Маяковский. Стихотворения 

«Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

С. А. Есенин. 

А. А. Ахматова. 

А. К. Толстой. «Князь Серебряный». 

А. П. Платонов. Рассказ «Неизвестный 

цветок» 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса 

(фрагменты) 

М. А. Булгаков.«Ревизор с 

вышибанием» Повесть «Собачье сердце» 

 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XX в. Читать выразительно 

наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской литературы первой половины XX 

в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. Выявлять характерные для 

произведений русской литературы первой половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XX в. с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 

проблематику, идейно- эмоциональное содержание. Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. Подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по заданной теме. Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Сопоставлять сюжеты, 

персонажей литературных произведений. Делать выводы об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики произведений конкретного писателя. Писать сочинение на 

литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их театральные или кинематографические версии 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве И. А. Бунина, А. И. 

Куприна, М. Горького, И. С. Шмелева, А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, 

А. А. Ахматовой, А. П. Платонова, А. С. Грина, М. А. Булгакова 

Раздел 7. Русская литература второй половины XX в. 
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А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Теркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца») 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека» 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда 

полей», «В горнице» 
В. М. Шукшин. Рассказы   
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 
французского»,  «Деньги для Марии» 
В. П. Астафьев.Рассказ «Васюткино 
озеро», «Царь-рыба» 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин 
двор» 
 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй половины XX в. 
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы второй половины XX в. Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 
Выявлять характерные для произведений русской литературы второй половины XX в. темы, образы и 
приемы изображения человека. Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов 
в литературном произведении. 
Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по заданной теме. Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 
истории создания произведения, прототипах  Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта.  Находить ошибки и редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-критическую статью. Писать аннотации, отзывы и рецензии на 
литературные произведения или на их театральные или кинематографические версии. Подбирать и 
обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве А. Т. Твардовского, М. А. Шолохова, 
В. М. Шукшина, Н. М. Рубцова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, А. И. Солженицына 

Раздел 8. Литература народов России 
Габдулла Тукай. 
Стихотворения «Родная деревня», 
«Книга» 
Мустай Карим.  
Поэма «Бессмертие» (фрагменты) 
Расул Гамзатов. 
 Стихотворения «Мой Дагестан», «В 
горах джигиты ссорились, бывало...» 
Кайсын Кулиев.  
Стихотворения «Когда на меня 
навалилась беда...», «Каким бы малым ни 
был мой народ...» 
 

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений 
литературы народов России. Характеризовать героя литературы народов России. Выявлять характерные 
для произведений литературы народов России темы, образы и приемы изображения человека. Соотносить 
содержание произведений литературы народов России с принципами изображения жизни и человека, 
характерными для определенной литературной эпохи, направления. Находить в тексте незнакомые слова 
и определять их значение. Формулировать вопросы по тексту произведения. Давать устный или 
письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм).Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов 
в литературном произведении. Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Сопоставлять сюжеты, персонажей 
литературных произведений. Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. Писать сочинение на литературном 
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материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты собственных письменных работ. Писать аннотации, отзывы и рецензии 
на литературные произведения либо на их театральные или кинематографические версии.Сопоставлять 
оригинальные тексты произведении литературы народов России (фрагменты, заглавия, имена главных 
действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык 

Раздел 9. Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент 
«Одиссей у Циклопа») 
Данте. Поэма «Божественная комедия» 
(фрагменты) 
У. Шекспир. Трагедия «Ромео и 
Джульетта»Трагедия «Гамлет» 
(сцены)Сонет № 130 «Ее глаза на звезды 
не похожи...» 
М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» 
(фрагменты) 
И.-В. Гѐте. Трагедия «Фауст» 
(фрагменты) 
Д. Дефо.Роман «Робинзон Крузо» 
(фрагменты) 
Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 
дворянстве» (сцены) 
Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа 
моя мрачна...». 
А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка 
«Маленький принц» 
(фрагменты)Р. Брэдбери. Рассказ «Все 
лето в один день» 

Воспринимать текст литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 
Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной литературы. 
Характеризовать героя зарубежной литературы. Выявлять характерные для произведений зарубежной 
литературы темы, образы и приемы изображения человека. Соотносить содержание произведении 
зарубежной литературы с принципами изображения жизни и человека, характерными для определенной 
литературной эпохи, направления. 
Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать вопросы по тексту 
произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). Выявлять признаки эпического, лирического и драматического 
родов в литературном произведении. Составлять план, в том числе цитатный, литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 
Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Сопоставлять сюжеты, персонажей 
литературных произведений. Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. Писать сочинение на литературном 
материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты собственных письменных работ. Конспектировать литературно-
критическую статью. Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо на их 
театральные или кинематографические версии. Сопоставлять оригинальные тексты произведении 
зарубежной литературы (фрагменты, заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их 
переводов на русский язык 

Раздел 10. Обзоры 
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Героический эпос.  

Литературная сказка.   

Жанр басни.  

Жанр баллады.  

Жанр новеллы.  

Жанр рассказа.  

Сказовое повествование.  

Тема детства в русской и зарубежной 

литературе.  

Русские и зарубежные писатели о 

животных. Тема природы в русской 

поэзии. Лирические раздумья поэтов. 

Тема родины в русской поэзии. 

Отражение духовных поисков 

человека.Военная тема в русской 

литературе. Автобиографические 

произведения русских писателей.  

Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений  Читать 
выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений.  Характеризовать героев  
Выявлять характерные темы, образы и приемы изображения человека. Соотносить содержание 
произведений с романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. Находить 
в тексте незнакомые слова и определять их значение. Формулировать вопросы по тексту произведения. 
Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя. Выявлять 
признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении. Составлять 
план, в том числе цитатный, литературного произведения. 
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. Подбирать материал о 
биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах  Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных произведений. Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. Писать сочинение на литературном 
материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты собственных письменных работ. Писать аннотации, отзывы и рецензии 
на литературные произведения. Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 
творчестве авторов. 

Раздел 11. Сведения по теории и истории литературы* 
Литература как искусство 
словесного образа 
Литература как искусство словесного 
образа. Литература и мифология. 
Литература и фольклор. 
Художественный образ. Персонаж 
Художественный образ. Персонаж. 
Литературный герой. Героический 
характер. Главные и второстепенные 
персонажи. Лирический герой. Образы 
времени, пространства, природные 
образы. Образы предметов. «Вечные» 
образы в литературе. 
Художественный мир 
Художественный мир. 
Художественный вымысел. 
Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт 
Сюжет и композиция. Конфликт. 
Внутренний конфликт. Эпизод. 
Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 
Внутренний монолог. Дневники, 

Объяснять метафорическую природу художественного образа, его обобщающее значение и наличие 
оценочного значения в словесном образе. 
Выявлять в тексте разные виды художественных образов (образ человека, образ природы, образ времени 
года, образ животного, образ события, образ предмета). 
Находить общее и различное в мифологических представлениях разных народов о происхождении и 
устройстве Вселенной и человеческого общества. 
Определять функции мифологических образов в классической и современной литературе. 
Учитывать специфику происхождения, форм бытования, жанровое своеобразие двух основных ветвей 
словесного искусства — фольклорной и литературной. 
Выявлять черты фольклорной традиции в литературных произведениях различных жанров, определять 
художественные функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств в литературном 
произведении. 
Учитывать жизненную основу и художественную условность, индивидуальную неповторимость и 
типическую обобщенность художественного образа. 
Различать образы лирического героя и автора в лирике, рассказчика и автора-повествователя в эпическом 
произведении. 
Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой литературы в произведениях писателей, учитывать 
знание основных характеристик этих образов при анализе художественного произведения. 
Определять общее и индивидуальное, неповторимое в литературном образе родины в творчестве русских 
писателей. 
Анализировать различные формы выражения авторской позиции в произведении, характеризовать формы 
проявления авторской позиции в произведениях различных родов литературы (лирика, эпос, драма). 
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письма и сны героев. Лирические 
отступления. Эпилог. Лирический 
сюжет. 
Авторская позиция 
Авторская позиция. Заглавие 
произведения. Эпиграф «Говорящие» 
фамилии. Финал произведения. 
Тематика и проблематика 
Тематика и проблематика. Идейно-
эмоциональное содержание 
произведения. Возвышенное и 
низменное, прекрасное и безобразное, 
трагическое и комическое в литературе. 
Юмор. Сатира. 
Художественная речь 
Поэзия и проза. Изобразительно-
выразительные средства (эпитет, 
метафора, олицетворение, сравнение, 
гипербола, антитеза, аллегория). 
Символ Гротеск. Художественная 
деталь. Системы стихосложения. Ритм. 
Рифма. Строфа. 
Литературные роды и жанры 
Эпос. Лирика. Драма. 
Эпические жанры (рассказ, сказ, 
повесть, роман в стихах). 
Лирические жанры (стихотворение, 
ода, элегия, послание, стихотворение в 
прозе). 
Лироэпические жанры (басня, баллада, 
поэма). 
Драматические жанры (драма, 
трагедия, комедия). 
Литературный процесс 
Традиции и новаторство в литературе. 
Эпохи в истории мировой литературы 
(античность, Средневековье, 
Возрождение, литература XVII, XVIII, 
XIX и XX вв.). Литературные 
направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, 
модернизм). 
Древнерусская литература 

Воспринимать художественную условность как специфическую характеристику искусства в различных 
формах — от правдоподобия до фантастики. 
Уметь выделять этапы развития сюжета, определять художественную функцию внесюжетных элементов 
композиции произведения. 
Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его образа, а также владеть навыками 
сопоставительной характеристики персонажей. 
Соотносить персонаж и прототип, образы автора и биографического автора, лирического героя и поэта. 
Давать общую характеристику художественного мира произведения. Определять тип конфликта в 
произведении и основные стадии его развития. 
Определять тематику и проблематику произведения, выявлять авторскую самобытность в постановке 
общественно значимых проблем, возможную полемику с другими произведениями близкой тематики. 
Уметь характеризовать идейно-эмоциональное содержание произведения, определять, что утверждается, а 
что отрицается писателем. 
Выявлять художественные средства создания образов прекрасных, возвышенных и их антиподов — 
образов безобразных и низменных. 
Выявлять характерные черты трагического и комического в литературе, объяснять причины очищающего 
и возвышающего воздействия на душу читателя трагического и комического в искусстве. 
Отличать стихотворную речь от прозаической, находить основные признаки стихотворной речи, 
характеризовать отличия былинного стиха от песенного, рифмованного от нерифмованного. Определять 
виды рифм и способы рифмовки двусложных и трехсложных размеров стиха на примере изучаемых 
стихотворных произведений, созданных в рамках силлабо-тонической системы стихосложения. 
Характеризовать ритмико-метрические особенности произведений, представляющих тоническую систему 
стихосложения. 
Выявлять художественно значимые изобразительно-выразительные средства языка писателя (поэтический 
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определять их художественную функцию в 
произведении. 
Определять родовую принадлежность литературного произведения, выделяя характерные признаки эпоса, 
лирики и драмы. 
Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. 
Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на конкретных примерах изучаемых 
произведений. 
Определять жанровые разновидности эпических произведений (приключенческий рассказ, 
автобиографическая повесть, исторический роман и т. п.). 
Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 
произведений. 
Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при изучении пьес русских и зарубежных 
авторов. 
Выявлять признаки художественной традиции фольклора и литературы предшествующих эпох в 
творчестве писателя, его новаторство, проявившееся на разных уровнях (постановки проблемы, языка, 
жанровой формы произведения и т. п.). 
Воспринимать форму и содержание литературного произведения в свете общеэстетических характеристик 
искусства и литературы определенной эпохи. 
Анализировать литературное произведение с учетом идейно-эстетических, художественных особенностей 
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Жанры слова, поучения, жития, 
воинской повести. Тема Русской земли. 
Идеал человека в литературе Древней 
Руси. Поучительный характер 
произведений древнерусской 
литературы. 
 Русская литература XVIII в. 
Классицизм и его связь с идеями 
русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к 
изображению внутреннего мира 
обычного человека. 
Русская литература XIX в. 
Романтизм в русской литературе. 
Романтический герой. Становление 
реализма в русской литературе XIX в. 
Изображение исторических событий, 
жизни русского дворянства и картин 
народной жизни. Нравственные 
искания героев русской литературы. 
Идеальный женский образ. 
Утверждение непреходящих ценностей 
(вера, любовь, семья, дружба). 
Христианские мотивы и образы в 
произведениях русской литературы. 
Психологизм русской прозы. Основные 
темы и образы русской трагедии XIX в. 
(человек и природа, родина, любовь, 
назначение поэзии). Социальная и 
нравственная проблематика русской 
драматургии XIX в. 
Русская литература XX в. 
Модернизм в русской литературе. 

Модернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе XX в. 

Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, 

революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе 

основных литературных направлений (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 
Характеризовать художественную уникальность жанровой системы литературы Древней Руси, выявление 
идейного и художественного потенциала древнерусской литературы в новой и новейшей литературе России. 
Знакомиться с канонами классицизма, национальной самобытностью отечественного классицизма, его 
гражданским, патриотическим пафосом. 
Выявлять в тексте произведений особенности поэтики жанра оды, правила комедии классицизма. 
Выразительно читать оды, читать по ролям комедии. 
Отмечать особенности поэзии русского романтизма на уровне языка, композиции, образа времени и 
пространства, образа романтического героя. 
Выступать с развернутыми письменными сообщениями, обобщающими такие наблюдения. 
Читать выразительно произведения романтической поэзии. Выявлять различия в характеристике 
художественного чтения произведений классицизма и романтизма. 
Выявлять особенности русской реалистической литературы в сопоставлении с отечественной литературой 
предшествующих эпох и зарубежной литературой в форме развернутых устных или письменных ответов, 
сочинений литературоведческого характера. 
Готовить исследование (коллективное под руководством учителя или индивидуальное по плану, 
предложенному преподавателем) особенностей реализма одного из программных произведений. 
Готовить устные сообщения об основных модернистских течениях в русской литературе начала XX в. 
(символизм, акмеизм, футуризм), проводить индивидуальную работу по подготовке рефератов и докладов 
по проблемам русской литературы XX в. с последующим рецензированием несколькими учащимися и 
обсуждением наиболее интересных работ в классе 
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жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. Основные темы и 

образы русской поэзии XX в. (человек 

и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии) 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования* 

1. Групповая и индивидуальная 
диагностика уровня литературного 
развития учащихся 
Групповая и индивидуальная 
диагностика уровня литературного 
развития учащихся в начале учебного 
года и выявление его последующей 
динамики. 
2. Проверка усвоения навыков 
выразительного чтения 
Проверка усвоения навыков 
выразительного чтения (в том числе 
наизусть), развитие элементов 
исполнительской интерпретации 
художественного произведения в 
чтении наизусть, инсценировании 
текста, чтении по ролям. 
3. Различные формы пересказа 
Различные формы пересказа как 
средство выявления навыков 
разговорной монологической речи и 
понимания сюжета произведения, 
характеров героев-персонажей 
4. Письменные высказывания, 
сочинения на литературные и 
публицистические темы 
Письменные высказывания по 
литературной или нравственно-
этической проблеме как форма 
диагностики уровня письменной 
речевой культуры и понимания 
основных аспектов содержания 
литературного произведения. 
Сочинения на литературные и 
публицистические темы. 
5. Руководство самостоятельной и 

Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему и идею произведения, пересказывать сюжет, характеризовать персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, определять основной конфликт, группировку образов, основные этапы 
развития сюжета, характеризовать своеобразие языка писателя. 
Читать выразительно художественный текст, в том числе наизусть, участвовать в инсценировании 
литературного произведения, чтении по ролям. 
Передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, 
интонирование, ритм чтения), характеризовать образ персонажа через чтение его монологов, реплик, 
описаний внешности, действий, размышлений и т. д. (элементы исполнительской интерпретации 
произведения). 
Рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, чтение актеров. 
Читать выразительно произведение с учетом его жанровой специфики. 
Пересказывать содержание художественного произведения подробно, максимально используя характерные 
для стиля писателя слова, выражения, синтаксические конструкции. 
Владеть другими видами пересказа (сжатый пересказ, пересказ с изменением лица рассказчика и др.). 
Готовить развернутый устный или письменный ответ (составление плана ответа, подбор цитат из текста, 
необходимых фактов при рассказе о жизни и творчестве писателя, об истории создания произведения, 
убедительных аргументов при ответе на проблемный вопрос). Собирать целенаправленно материал, 
необходимый для написания сочинения на заранее объявленную литературную или публицистическую 
тему. 
Писать сочинения различных жанров (описание, сочинение по картине, устное иллюстрирование, 
характеристика, в том числе сопоставительная, литературных персонажей, отзыв, рецензия, анализ эпизода 
литературного произведения, ответ на проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, аналитическое 
сочинение литературоведческой направленности, опыт читательской интерпретации классического или 
современного произведения). 
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве, использовать энциклопедии, словари, 
справочники, специальную литературу. 
Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, поисковыми системами в 
Интернете. 
Конспектировать и реферировать источники, необходимые для подготовки индивидуальной школьной 
исследовательской работы и коллективного образовательного проекта 
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проектной деятельностью учащихся 
Уроки-консультации по руководству 
самостоятельной и проектной 
деятельностью учащихся. Зачеты, 
семинары, коллоквиумы, другие формы 
развивающего контроля качества 
литературного образования и развития 
учащихся 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования* 
1. Групповая и индивидуальная 
диагностика уровня литературного 
развития учащихся 
Групповая и индивидуальная 
диагностика уровня литературного 
развития учащихся в начале учебного 
года и выявление его последующей 
динамики. 
2. Проверка усвоения навыков 
выразительного чтения 
Проверка усвоения навыков 
выразительного чтения (в том числе 
наизусть), развитие элементов 
исполнительской интерпретации 
художественного произведения в 
чтении наизусть, инсценировании 
текста, чтении по ролям. 
3. Различные формы пересказа 
Различные формы пересказа как 
средство выявления навыков 
разговорной монологической речи и 
понимания сюжета произведения, 
характеров героев-персонажей 
4. Письменные высказывания, 
сочинения на литературные и 
публицистические темы 
Письменные высказывания по 
литературной или нравственно-
этической проблеме как форма 
диагностики уровня письменной 
речевой культуры и понимания 
основных аспектов содержания 
литературного произведения. 
Сочинения на литературные и 

Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 
личное читательское отношение к прочитанному. 
Определять тему и идею произведения, пересказывать сюжет, характеризовать персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, определять основной конфликт, группировку образов, основные этапы 
развития сюжета, характеризовать своеобразие языка писателя. 
Читать выразительно художественный текст, в том числе наизусть, участвовать в инсценировании 
литературного произведения, чтении по ролям. 
Передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного чтения (эмоциональная окраска, 
интонирование, ритм чтения), характеризовать образ персонажа через чтение его монологов, реплик, 
описаний внешности, действий, размышлений и т. д. (элементы исполнительской интерпретации 
произведения). 
Рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, чтение актеров. 
Читать выразительно произведение с учетом его жанровой специфики. 
Пересказывать содержание художественного произведения подробно, максимально используя характерные 
для стиля писателя слова, выражения, синтаксические конструкции. 
Владеть другими видами пересказа (сжатый пересказ, пересказ с изменением лица рассказчика и др.). 
Готовить развернутый устный или письменный ответ (составление плана ответа, подбор цитат из текста, 
необходимых фактов при рассказе о жизни и творчестве писателя, об истории создания произведения, 
убедительных аргументов при ответе на проблемный вопрос). Собирать целенаправленно материал, 
необходимый для написания сочинения на заранее объявленную литературную или публицистическую 
тему. 
Писать сочинения различных жанров (описание, сочинение по картине, устное иллюстрирование, 
характеристика, в том числе сопоставительная, литературных персонажей, отзыв, рецензия, анализ эпизода 
литературного произведения, ответ на проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, аналитическое 
сочинение литературоведческой направленности, опыт читательской интерпретации классического или 
современного произведения). 
Ориентироваться в информационном образовательном пространстве, использовать энциклопедии, словари, 
справочники, специальную литературу. 
Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, поисковыми системами в 
Интернете. 
Конспектировать и реферировать источники, необходимые для подготовки индивидуальной школьной 
исследовательской работы и коллективного образовательного проекта 
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публицистические темы. 
5. Руководство самостоятельной и 
проектной деятельностью учащихся 
Уроки-консультации по руководству 

самостоятельной и проектной 

деятельностью учащихся. Зачеты, 

семинары, коллоквиумы, другие формы 

развивающего контроля качества 

литературного образования и развития 

учащихся 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах. –М.: Просвещение, 2000. 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).  

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

4. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11 классы. –М.: АСТ, 2001. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2010. – 176 с. – (Стандарты второго 

поколения).  

6. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено Министерством образования и 

науки РФ, . 2010 г.  

7. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 класс. Дрофа, 2000. 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

2. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… : 7 класс: Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: ил. — Обл.  

3.  Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной Ч. 1. — 369 с.: ил. — Пер. Ч. 

2. — 369 с.: ил. — Пер.  

4. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 319 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 304 с.: ил. — Пер.  

5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер. Ч. 2 — 398 с.: ил. — Пер.  

6. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим… : 8 класс: Дидактические материалы по литературе. — 240 с.: ил. — Обл.  

7. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  

8. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  
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9. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

10. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CD.  

11. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

12. Литература: 9 класс: Хрестоматия художественных произведений / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. — 448 с. — Пер.  

13.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 

320 с.: ил. — Пер.  

 
Интернет ресурсы :  

 

Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов  

 

Справочно-информационные и методические материалы:  

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»  

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября»)  

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
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 
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интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы 

по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу 

(6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  

(в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии 

(7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных учащихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

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 
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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 учащийся 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. 
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III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть 

воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать 

на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод 

на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла 

произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами
12

).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду 

при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности учащихся основной 

школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их 

выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своѐ мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс  

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

                                                 
12

см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Уважительно относиться к родной литературе.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

 

6 класс:  

Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неѐ.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

 

7 класс:  

Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

 

8 класс  

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

 

9 класс  

Ученик научится:  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

- Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества.  

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.  

- Понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней.  

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи.  
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- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс  

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения еѐ результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

 

6 класс  

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»).  

 

7 класс  

Ученик научится:  

- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  

- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии.  

 

8 класс  

Ученик научится:  

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

 

9 класс  
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Ученик научится:  

- Основам прогонозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

5 класс  

Ученик научится:  

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для еѐ решения.  

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.  

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.  

 

6 класс  

Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.  

- Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять контроль.  

- Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

7 класс  

Ученик научится:  

- Организовывать деловое сотрудничество.  

- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.  

- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Вступать в диалог.  

- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действий.  

 

8 класс  
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Ученик научится:  

- Работать в группе.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности.  

- Осуществлять коммуникативную рефлексию.  

 

9 класс  

Ученик научится:  

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.  

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

5 класс  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

6 класс  

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

7 класс  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

 

8 класс  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  
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- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

9 класс  

 

Ученик научится:  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные 

члены; подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
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- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

 

Предметные результаты обучения  

Устное народное творчество  

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, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приѐмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.  

 

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).  

 

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, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приѐмы;  

 

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).  

 

7 класс  

Ученик научится:  
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- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

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.  

 

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).  

 

8 класс  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

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;  

 

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;  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

Литература народов России. Зарубежная литература  

5 класс  

Ученик научится:  

- 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:  
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- 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 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект).  

 

6 класс  

Ученик научится:  

- 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 своѐ 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:  

- 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 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект).  

7 класс  

Ученик 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 своѐ 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:  

- 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 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект).  

 

8 класс  
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Ученик 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 своѐ 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 своѐ 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 еѐ обработки и презентации.  

 

Ученик 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 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект).  

 

9 класс  

Ученик 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 своѐ 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 своѐ 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 еѐ обработки и презентации.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  
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- 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 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект).  

 

 
2.2.2.3 Иностранный  язык (английский) 

 

Пояснительная записка 
 Изучение предмета Иностранный язык должно обеспечить: 

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
 Целями изучения иностранного языка в основной школе являются: 

 В процессе изучения иностранного языка реализуются следующие цели: 
 • развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 — речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 — языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

 — социокультурная/межкультурная 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 в V–VII и VIII–IX 

классах; формирование умений представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 — компенсаторная компетенция — развитие из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 — учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 • развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 

 • развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: формирование у учащихся потребности 

изучения иностранного языка и овладения им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 
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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, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры; лучшее осознание своей собственной культуры. 

 В основе обучения лежит коммуникативно-ориентированный подход, целью которого является обучение общению на иностранном языке, 

приближенное по своим качествам и характеристикам к тому, как пользуются данным языком его носители. В основе этого подхода лежит понятие 

коммуникативной ситуации и коммуникативного намерения. Языковые формы изучаются именно в связи с конкретной ситуацией и намерениями говорящего. 

Кроме того, постулат приближения к реальности требует привлечения не только языковых выражений, но и других знаковых систем, характерных для данной 

ситуации общения, - дорожных знаков, пиктограмм, расписания поездов, планов городов и пр. Таким образом, изучение иностранного языка непосредственно 

связывается с изучением культуры и быта его носителей. 

 При использовании данного подхода осуществляется упорядоченное систематизированное обучение иностранному языку как средству общения в 

условиях моделируемой на занятиях речевой деятельности — неотъемлемой составной общей (экстралингвистической) 

деятельности. 

 Следует отметить, что имеется электронный каталог сайтов материалов по всем аспектам языка, а также различные виды работы с Интернет – 

ресурсами. 

 Учитывая межъязыковую и межкультурную направленность предмета, следует отметить, что обучение иностранному языку связано с другими 

предметами учебного плана, имеющими целью обогатить представления учащихся в данных направлениях: «Русский 

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

 
Общая характеристика учебного предмета 

 Обучение иностранному языку в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование сформированной 

к этому времени коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 

социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

 Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данного уровня обучения темами, проблемами и ситуациями общения в 

пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

 Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся 5-9 классов с учетом их интересов и возрастных психологических особенностей на 

разных этапах основной школы (5-7 и 8-9 классы). Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, ее 

культуру средствами иностранного языка в условиях межкультурного общения. 

 Продолжается развитие умений школьников компенсировать недостаток знаний и умений в иностранном языке, используя в процессе общения такие 

приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, жесты, мимика и др. 

 Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, таких, как умение пользоваться справочником учебника, двуязычным словарем, 

толковым англо-английским словарем, интернетом, мобильным телефоном, электронной почтой. 

 В контексте формирования системы личностных отношений, способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, 

происходящих на уровне основного общего образования, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей 

разных сообществ, осознании роли иностранного языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке 

земного шара; на формирование положительного отношения к иностранному (английскому) языку, культуре народов, говорящих на нем; понимании важности 

изучения английского и других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов 

самореализацией социальной адаптации. 
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 Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться английским языком, но и осознавать особенности 

своего мышления на основе сопоставления английского языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на 

английском языке, представлений о достижениях культуры своего и англоговорящих народов в развитии общечеловеческой культуры. 

 Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Некоторые проекты носят межпредметный характер (например, обществознание / география / 

история). 

 В 5-9 классах круг интересов учащихся не только расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды, индивидуальных 

интересов и склонностей. Причем это разделение становится с возрастом все более ощутимым. К 8-9 классам большинство 

учащихся проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности, демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых 

знаний, проявляют избирательный интерес к некоторым областям знаний. В связи с этим содержание программы представлено в соответствии с двумя 

этапами: 5-7 и 8-9 классы. 

 Характерной особенностью содержания программы по английскому языку является: наличие содержания, обеспечивающего формирование общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, закладывающего основы для всестороннего развития коммуникативной компетенции, которая 

формируется во всех видах речевой деятельности – слушании, говорении, чтении и письме. 

 Общий принцип отбора материала заключается в создании у школьников психологических и дидактических условий для развития желания изучать 

английский язык, развития интереса к языковому и культурному многообразию мира, уважения к языкам и культурам других 

народов, для развития коммуникативно-речевого такта, коммуникативных потребностей в приобретении друзей в различных уголках мира, познавательных 

потребностей в открытии мира зарубежных ровесников и использование английского языка для этих целей. 

 Принципы обучения иностранному языку согласуются с возрастными особенностями учащихся, позволяют раскрыть индивидуальные возможности 

каждого ребенка. Приоритетным является развитие умений и навыков устной речи (говорение и понимание речи на слух), однако приобретение письменных 

навыков, обучение пониманию транскрипции и технике перевода занимает не менее важное место. 

 Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на многообразные формы и ступени, возникновение различий в 

процессе движения содержания.» В соответствии с этим принципом материал вводится последовательно, по принципу от простого – к сложному, лексико-

грамматические блоки объединены общей коммуникативной функцией. 

 Формы промежуточного контроля: лексические диктанты, диктанты на фразовые глаголы, контроль монологической и диалогической речи, эссе, тесты 

в формате ГИА для уровня класса, самостоятельные работы и тесты по грамматике, лексике, чтению и аудированию. 

 Формы итогового контроля: контрольные работы по окончании изучения каждого раздела и в конце четверти, «Смотр знаний» в конце курса обучения. 

 Оценка достижений учащихся осуществляется согласно критериям оценивания учащихся по английскому языку в зависимости от вида речевой 

деятельности или аспекта языка. 

 

Описание места учебного предмета в Учебном плане 

 

 Учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Филология» наряду с учебными предметами «Литература» и 

«Русский язык». 

 Учебный план предусматривает обязательное изучение иностранного языка на уровне основного общего образования в объеме 507 часов 

из расчета 3 часа в неделю. В том числе: 

в 5 классе 102 часа, (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 6 классе 102 часа, (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 7 классе 102 часа, (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 
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в 8 классе 102 часа, (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 9 классе 99 часов, (3 часа в неделю, 33 учебных недели). 
 

Личностные, метепредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 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 нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учѐтом 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 образовательной, 

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

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; 
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 ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

  

 Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения; 

 овладение 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 учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

 готовность и способность противостоять трудностям и помехам; осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

 

 Предметными результатами являются: 

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 
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 — начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 — расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 — рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 — сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 — описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

 В аудировании: 

 — 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. 

 В чтении: 

 — читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 — читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ 

мнение; 

 — читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

 В письменной речи: 

 — заполнять анкеты и формуляры; 

 — писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 — составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

 Языковая компетенция: 

 — применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 — адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 — соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 — распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 — знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 — понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 — распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 — знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

 — знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

 Социокультурная компетенция: 
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 — знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 — распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 — знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

 — знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 — представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 — представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 — понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

 В познавательной сфере: 

 — умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 — владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 — умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

 — готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 — умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 — владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 — представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 — достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 — представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, само- реализации и социальной адаптации; 

 — приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

 

 В эстетической сфере: 

 — владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
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 — стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 — развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

 

 В трудовой сфере: 

 — умение рационально планировать свой учебный труд; 

 — умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

 В физической сфере: 

 — стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести 

диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объѐм диалога 

— от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой 

и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического высказывания — от 8—10 фраз 

(5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 
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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 обучающимся 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 
Умение 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). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художествен-ные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм 

текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
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Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчи-нѐнных 

предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временны2х формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных 

и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

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 (проведения выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными 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 распространѐнную оценочную лексику); 

— умениями 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 порождении собственных высказываний 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 и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
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— 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, интервьюиро-вание), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию 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. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 

единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness),  -

ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-

an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 
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Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень 

овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

(We moved to a new house last year); предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that‘s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn‘t rain, they‘ll go for a picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don‘t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so … as, either ... or, neither … nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

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

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 
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Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

 

Тематическое планировании с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел 

учебного курса 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности всего 5 учащихся (на уровне УУД) 

Межличностные отношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека 

ведет комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. рассказывает о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; 

о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

описывает события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

дает краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

передает основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

воспринимает на слух и понимает основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

воспринимает на слух и понимает значимую /нужную /запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

читает и понимает основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество 

неизученных языковых явлений; 

читает и выборочно понимает значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

заполняет анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

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

произносит все звуки 

английского языка; соблюдает правильное ударение в изученных словах; 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Вид отдыха, путешествия. Молодежная 

мода. Покупки 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страны изучаемого языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру 
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различает коммуникативные типы предложения по интонации; 

правильно пишет изученные слова. 

узнает в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

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

пределах тематики основной школы; 

употребляет 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; 

соблюдает существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознает и образовывает родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

оперирует в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и 

морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

распознает и употребляет в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/ неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, а также 

наречия, выражающие количество 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

 Средства обучения: 

 1. Интерактивная доска. 

 2. Магнитофон. 

 3. Компьютер. 

 4. Мультимедийный проектор. 
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 5. Экспозиционный экран. 

 Учебная и справочная литература: 

 1. Книги для чтения на английском языке. 

 2. Элективные курсы, пособия по страноведению. 

 3. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах среднего образования по 

английскому языку. 

 4. Карты на иностранном языке: 

 5. Географическая карта стран изучаемого языка. 

 6. Географическая карта Европы. 

 7. Карта России. 

 8. Учебные плакаты по предмету. 

 9. Символика родной страны, стран изучаемого языка 

 10. Двуязычные и одноязычные словари, Москва: "Просвещение» - 2012 год. 

 11. Карточки для индивидуальной работы по разделам учебника. 

 12. Барашкова Е.А. Тетрадь с проверочными работами по грамматике английского языка, «Экзамен», 2012г. 

 13. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений.- 6-е изд.ю — СПб.: КАРО, 2012 

 
 Цифровые образовательные ресурсы: 

 1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский язык» www.prosv.ru/umk/vereshchagina  

  

 Презентации 

 1. Америка 

 2. Американские праздники 

 3. Британская еда 

 4. Времена года 

 5. Лондон 

 6. Наша страна 

 7. Наше местожительство 

 8. Новый год 

 9. Материалы сайта «Российский образовательный портал» - http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2466 

 10. Материалы сайта «Фестиваль педагогических идей – открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/564564/ 

 11. Вашингтон 

 12. День Благодарения 

 13. День матери 

 14. Домашние животные 

 15. Добро пожаловать в Россию 

 16. Достопримечательности Америки 

 17. Достопримечательности Австралии 

 18. Достопримечательности Британии 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
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 19. Образование в Великобритании 

 20. Транспорт 

 21. Рождество 

 22. Средства массовой информации 

 23. Спорт в Америке 

 24. Спорт в Британии 

 25. Трафальгарская площадь 

 26. 50 штатов Америки 

 

 Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей программы: 

 Вербицкая М.В., Б.Эббс  и  др. Под ред. М.В.Вербицкой Английский язык,  5 кл., Вентана-Граф 

 Вербицкая М.В., Б.Эббс  и  др. Под ред. М.В.Вербицкой Английский язык, 6 кл., Вентана-Граф 

 Авторская программа по английскому языку  «Enjoy English»  М.З Биболетовой для 2-9 классов (соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования 2004 года):  

         1. Биболетова М.З.  и  др. Английский язык, 7 кл., Титул 

         2. Биболетова М.З.  и  др. Английский язык, 8 кл., Титул 

         3. Биболетова М.З.  и  др. Английский язык, 9 кл., Титул 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 Предметные результаты изучения предмета английский  язык должны отражать:  

 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 учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 Планируемые результаты освоения разделов учебного предмета иностранный язык представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется учащимся в процессе изучения каждого 

раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. 

 
 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 
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 Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

 Говорение. Монологическая речь 

  

 Выпускник научится: 

 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 • описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 • давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 • комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

 • кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 • 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

 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. 

 

 Чтение 

 Выпускник научится: 

 • читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 • читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

  

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

 • догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 • игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста; 

 • пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

 Письменная речь 

  

 Выпускник научится: 

 • заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

 • составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 • кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

 Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

 Фонетическая сторона речи 

 

 Выпускник научится: 

 • различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 • соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 • различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 • адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 • различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

 Орфография 

 

 Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

  

 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

 Лексическая сторона речи 
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 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 основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 • находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 • распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 • использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

 Грамматическая сторона речи 

 

 Выпускник научится: 

 • оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 • распознавать и употреблять в речи: 

 — различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 — распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

house last year); 

 — предложения с начальным It (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s interesting. It‘s winter); 

 — предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

 — сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 — косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 — имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения; 

 — имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

 — личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные местоимения; 

 — имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 — количественные и порядковые числительные; 

 — глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 — глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 
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Passive; 

 — различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 — условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с союзами who, which, that; 

 • распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 • распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start learning French); Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 • употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 
Предметная область «Общественнонаучные предметы» 

 

2.2.2.4 История  

 

Пояснительная записка 
Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования разработана на основе Примерной программы по предмету, 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 

исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства Российской 

Федерации.  

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 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;  
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 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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 
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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 сопоставлятьразвитие 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 и 

компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в 

мировой истории. При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 

гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 

должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, 

формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не 

должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны 

были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во 

всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей 

страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по 

истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других связей 

между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо 

сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема 

гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание 

историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный 

материал, историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школьники 
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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 качественаиболее 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.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      371 часа, 

 в 5-8  классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в год) в 9-х классах –по 3 часа в неделю (99 часов в год). 

 Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования «История» раздельно, на 

практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной 

педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев 

целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней политики 

России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
      Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

4) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

5) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

6) владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

7) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

8) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

9) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
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миропонимания и познания современного общества; 

10) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

11) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

12) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

13) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Содержание учебного предмета 
История России 

Древняя и средневековая Русь 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности российской истории. История региона — часть 

истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация 

земледельческих и кочевых племѐн. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические 

контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения 

с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, 

развитие ремѐсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности 

их географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение 

на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны 

Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси 

против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 

Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, еѐ значение. 
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Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., еѐ итоги. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 

ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии 

культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, 

А. Рублѐв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством 

И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и 

обязанности основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. Литература: новые жанры 

(сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 



 265 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 

техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в 

дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е. Пугачѐва и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружѐнных сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, 

Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и 

быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свѐртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и 

Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 
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Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселѐва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, 

Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения 

(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и 

его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-

х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учѐных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. 

Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, 

Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 



 267 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа политической системы. Становление 

российского парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, 

А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский 

балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. 

Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. 

Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное 

правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала 

Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», 

политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, 

боевые действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской 

войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в 

Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная 

политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. 
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Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и 

результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и 

деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие 

СССР в деятельности Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки 

Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. 

Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в 

годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 

труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской 

земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 

советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 

И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах 

жизни общества. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических 

блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; 

жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский 

кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, 

А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 

литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущѐва. Причины отставки Н. С. Хрущѐва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: 

задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-

государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
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Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в 

различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток—Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа 

политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. 

Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия 

осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 

Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчѐты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные 

проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие 

стилей художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви 

с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на современном этапе. Государственная 

политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

 

Всеобщая история 

 

История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 
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Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды 

и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при 

Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 
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Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. 

Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинѐнными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремѐсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
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Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие 

товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. 

Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные 

и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в 

Китае. Образование централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. 

Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 

монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сѐгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни 

людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Подъѐм освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. 

Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование 

на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического 

движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые 

лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 
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Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; 

А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—

1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против 

колониального гнѐта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. 

Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось 

«Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их 

результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; 

геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в 

Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. Завершение войны на 

Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами. Формирование биполяр-ного 

мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция второй половины XX в. Переход от 

индустриального общества к постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, 

президенты США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя 

политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических 

режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и 

противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. 

Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя 

политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и 

Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы 

модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. 

Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического прогресса. Информационная революция. 

Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре 

второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 
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Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», 

гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных 

отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел, подраздел/ 

тема учебного 

курса 

Кол-во 

часов 

 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 класс 

Раздел 1. Первобытность и история Древнего мира – 68 часов 

Введение        1 Раскрывать значение терминов история, век, исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

Жизнь первобытных 

людей 

6 Показывать на карте места расселения древнейших людей. 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, верованиях первобытных людей, используя текст учебника и 

изобразительные материалы. 

Объяснять значение отделения земледелия от собирательства. 

Древний Восток 21 Показывать на карте местоположение древнейших государств Месопотамии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения, крупнейших городах Древней Месопотамии. 

Объяснять, как отражались в древних сказаниях представления людей того времени о мире. 

Характеризовать источники, рассказывающие о древних цивилизациях (материальные и письменные источники, 

законы Хаммурапи). 

Показывать на карте территорию и центры древнеегипетского государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, пирамида, папирус. 

Характеризовать: 1) основные группы населения Древнего Египта, их занятия, положение и др.; 2) особенности 

власти фараонов и порядок управления страной. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов в древнеегипетском обществе. 

Описывать предметы материальной культуры и произведения древнеегипетского искусства, высказывать суждения об 

их художественных достоинствах. 

Показывать на карте древние города и государства Восточного Средиземноморья. Объяснять предпосылки и 

следствия создания финикийского алфавита, значение перехода к монотеизму (в иудаизме). 

Рассказывать о культуре Древней Ассирии (используя иллюстративные материалы). 

Показывать на карте территорию Персидской державы, объяснять, как она управлялась. 

Показывать на карте территорию Древней Индии. 

Характеризовать условия жизни и занятия населения, общественный строй Древней Индии, положение 

представителей различных варн (каст). 
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Объяснять, какую роль играли идеи индуизма и буддизма в жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, высказывать суждения о ее вкладе в мировую культуру. 

Объяснять значение понятий империя, конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение населения в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи конфуцианства в жизни китайского общества. 

Называть изобретения и культурные достижения древних китайцев, высказывать суждения об их вкладе в мировую 

культуру 

Древняя Греция 21 Показывать на карте территории древнегреческих государств, места значительных событий. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Греции. 

Характеризовать верования древних греков, объяснять, какую роль играли религиозные культы в греческом обществе. 

Характеризовать политический строй древнегреческих городов-государств (Афины и Спарта). 

Объяснять значение понятий полис, демократия, олигархия, колонизация, метрополия. 

Рассказывать о том, как утверждались демократические порядки в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику общественно-политического устройства Афин и Спарты. 

Рассказывать, каким было спартанское воспитание, определять свое отношение к нему. 

Объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие государства. 

Характеризовать афинскую демократию при Перикле. 

Объяснять, что означало в Древней Греции понятие гражданин, приводить примеры гражданских поступков. 

Рассказывать о развитии наук, образовании в Древней Греции. Представлять описание произведений разных видов 

древнегреческого искусства, высказывая и аргументируя свои оценочные суждения. 

Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое культурное наследие. 

Показывать на карте направления походов и территорию державы Александра Македонского. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Александра Македонского. 

Объяснять причины распада державы Александра Македонского, а также эллинистических государств Востока. 

Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры периода эллинизма 

Древний Рим 17 Показывать на карте местоположение древнейших государств на территории Италии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Италии. 

Раскрывать значение понятий патриций, плебс, республика. 

Объяснять, кому принадлежала власть в Римской республике, кто и почему участвовал в политической борьбе. 

Характеризовать верования древних жителей Италии. 

Раскрывать значение понятий консул, трибун, сенат, диктатор, легион. Использовать карту при характеристике 

военных походов Рима. 

Характеризовать причины и итоги войн Рима. 

Рассказывать о хозяйственной жизни в Древнем Риме, положении трудового населения, рабов. 

Показывать на карте владения Римской империи, границы Западной и Восточной частей империи после ее разделения. 

Раскрывать значение понятий император, провинция. 

Характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, ее участников, важнейшие события. 

Рассказывать, как строились отношения между Римом и провинциями. 
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Объяснять, в чем заключались предпосылки распространения христианства в Риме, рассказывать о судьбе первых 

христиан в Риме. 

Показывать на карте направления переселений варварских племен и их вторжений на территорию Римской империи. 

Рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме. 

Составлять описание архитектурных памятников, произведений древнеримского искусства, используя текст и 

иллюстрации учебника. 

Высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное наследие человечества. 

Выявлять примеры влияния античного искусства в современной архитектуре и др. 

Историческое и 

культурное 

наследие 

Древнего мира 

2 Высказывать и обосновывать суждения о значении наследия древних цивилизаций для современного мира 

6 класс 

Раздел 2. История Средних веков. – 28 часов 

Введение 1 Определять место Средневековья на ленте времени. Характеризовать источники, рассказывающие о средневековой 

эпохе 

Раннее 

средневековье 

8 Показывать на карте направления перемещений германцев, гуннов и других племен, территории варварских 

королевств. 

Показывать на карте территории европейских-государств раннего Средневековья. 

Рассказывать об общественном строе германских народов в раннее Средневековье (объясняя, какие источники об 

этом свидетельствуют). 

Раскрывать значение понятий соседская община, вождь, дружина, король, римский папа, епископ, монах. 

Составлять характеристику Карла Великого, используя информацию учебника и дополнительные материалы; 

высказывать суждение о том, почему его назвали Великим. 

Разъяснять причины и значение распространения христианства в Европе в раннее Средневековье. 

Представлять описание памятников культуры раннего Средневековья и высказывать свое суждение о них. 

Зрелое 

средневековье 

13 Рассказывать о жизни представителей различных сословий средневекового общества - рыцарей, крестьян, 

ремесленников, торговцев и др. (используя свидетельства источников). Раскрывать значение понятий феодал, сеньор, 

вассал, рыцарь, сословие, цех, гильдия, католицизм, православие, Крестовые походы, еретик, инквизиция. 

Характеризовать положение и деятельность церкви в средневековой Европе. 

Высказывать оценочные суждения о сущности и последствиях Крестовых походов. 

Объяснять значение понятий парламент, хартия, Реконкиста, гусит. 

Систематизировать материал об образовании централизованных государств в средневековой Европе. 

Объяснять, какие силы и почему выступали за сильную централизованную власть, а какие — против. 

Представлять характеристики известных исторических личностей (Жанны д'Арк, Яна Гуса и др.), объяснять, почему 

их имена сохранились в памяти поколений. Характеризовать причины и итоги социальных выступлений в 

средневековой Европе. 

Объяснять причины ослабления и падения Византийской империи. 

Показывать на карте направления наступления турок (османов на Балканах. 
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Характеризовать представления средневековых европейцев о мире, объяснять, какое место в их жизни занимала 

религия. 

Рассказывать, что и как изучали в средневековых школах и университетах. 

Объяснять значение понятий и терминов школа, университет, схоластика, эпос, романский стиль, готика, гуманизм, 

Возрождение. 

Представлять описание памятников средневековой культуры, характеризуя их назначение, художественные 

особенности и др. 

Высказывать суждения о значении идей гуманизма и Возрождения для развития европейского общества 

Страны Востока в 

Средние века 

4 Показывать на карте направления завоеваний монголов, тюрок (турок) и территории созданных ими государств. 

Объяснять значение понятий хан, орда, сѐгун, самурай, каста. 

Характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, отношения власти и подданных, 

систему управления. 

Рассказывать о положении различных групп населения в странах Востока (используя свидетельства источников). 

Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока (используя иллюстративный 

материал) 

Народы Америки 

в Средние века 

1 Показывать на карте древние государства Америки. Рассказывать о культуре, верованиях народов Центральной и 

Южной Америки 

Историческое и 

культурное 

наследие 

Средневековья 

1 Систематизировать знания об исторической эпохе, излагать и обосновывать суждения о значении наследия Средних 

веков для современного мира 

7-8 класс 

Раздел 3. История Нового времени. – 50 часов 

Введение 1 Объяснять значение понятия Новое время. Характеризовать источники, рассказывающие о Новом времени, в том 

числе памятники этой эпохи, сохранившиеся в современном мире 

Европа в конце 

XV — начале 

XVII в. 

8 Показывать на карте маршруты мореплавателей, открывших Новый Свет, и колониальные владения европейцев в 

Америке, Азии, Африке. 

Раскрывать экономические и социальные последствия Великих географических открытий для Европы и стран Нового 

Света. 

Раскрывать значение понятий мануфактура, «новое дворянство», расслоение крестьянства, капитализм. 

Объяснять предпосылки формирования и сущность капиталистического производства. 

Характеризовать важнейшие изменения в социальной структуре европейского общества в раннее Новое время. 

Рассказывать, используя карту, о процессах формирования централизованных государств в Европе. 

Объяснять, что способствовало образованию централизованных государств в Европе в раннее Новое время. 

Раскрывать значение понятий Реформация, протестантизм, лютеранство, кальвинизм, контрреформация. 

Рассказывать о крупнейших деятелях европейской Реформации. 

Характеризовать основные положения протестантских учений, объяснять, что они меняли в сознании и жизни людей. 

Излагать основные события и итоги религиозных войн XVI— XVII вв. 

Давать оценку сущности и последствиям религиозных конфликтов, высказывать и аргументировать свое отношение к 
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ним. 

Характеризовать значение Нидерландской революции для истории страны и европейской истории. 

Страны Европы и 

Северной 

Америки в 

середине XVII—

XVIII в. 

12 Систематизировать материал по истории Английской революции XVII в. (в форме периодизации, таблиц и др.). 

Характеризовать позиции участников революции, выявляя их различие на отдельных этапах борьбы. 

Составлять характеристики известных участников событий, высказывая и обосновывая свои оценки. 

Высказывать суждение о значении Английской революции XVII в. для британской и европейской истории. 

Раскрывать значение понятий промышленный переворот, фабрика, буржуазия, рабочие, абсолютизм, меркантилизм, 

протекционизм. 

Характеризовать положение различных социальных групп в европейском обществе XVII—XVIII вв., прослеживать, 

как оно изменялось на протяжении данного периода. 

Объяснять, как строились отношения монархов, имевших абсолютную власть, и их подданных. 

Характеризовать предпосылки Просвещения в европейских странах. 

Раскрывать значение понятий Просвещение, энциклопедисты, права человека, просвещенный абсолютизм. 

Составлять характеристики деятелей Просвещения. 

Рассказывать о ключевых событиях войны североамериканских колоний за независимость (используя историческую 

карту). 

Раскрывать значение понятий и терминов «бостонское чаепитие», «Декларация независимости», конституция. 

Составлять характеристики активных участников борьбы за 

независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснять, в чем заключалось историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

Характеризовать причины и предпосылки Французской революции. 

Страны Востока в 

XVI—XVIII вв 

3 Показывать на карте территории купнейших государств Азии XVI—XVIII вв. 

Раскрывать основные черты экономической и политической жизни стран Азии в рассматриваемый период. 

Объяснять, как складывались отношения европейских государств и стран Востока в XVI—XVIII вв. 

Международные 

отношения 

середины XVII—

XVIII в. 

2 Систематизировать факты, относящиеся к международным отношениям XVII—XVI11 вв. (в форме таблиц, тезисов). 

Объяснять, какие интересы лежали в основе конфликтов и войн XVII-XVIII вв. 

Высказывать оценочные суждения о характере и последствиях войн (с использованием свидетельств исторических ис-

точников) 

Страны Европы и 

Северной 

Америки в 

первой половине 

XIX в. 

7 Раскрывать значение понятий и терминов кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, Священный союз. 

Характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона I, давать оценку проведенным им преобразованиям. 

Представлять обзорную характеристику военных кампаний Наполеона Бонапарта (с использованием исторической 

карты), включая поход его армий в Россию (привлекается материал из курса отечественной истории). 

Составлять исторический портрет Наполеона Бонапарта (с оценкой его роли в истории Франции и Европы). 

Объяснять значение понятий фабричное производство, индустриализация, пролетариат, консерватизм, либерализм, 

социалисты-утописты, радикализм, профсоюзы. 

Раскрывать сущность, экономические и социальные последствия промышленного переворота. 

Объяснять причины распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения. 

Раскрывать значение понятий и терминов чартизм, избирательное право, конституционная монархия, национальный 

вопрос. 
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Характеризовать идейные позиции консервативного, либерального, социалистического течений в Европе первой 

половины XIX в. 

Сопоставлять опыт политического развития отдельных стран Европы в первой половине XIX в., выявлять общие 

черты и особенности. 

Высказывать оценочные суждения об итогах европейских революций первой половины XIX в. 

Страны Европы и 

Северной 

Америки во 

второй половине 

XIX в. 

7 Раскрывать значение понятий и терминов тред-юнионы, рабочее законодательство, юнкерство, автономия, 

национализм. 

Систематизировать информацию об экономическом развитии европейских стран во второй половине XIX в., 

выявляя общие тенденции. 

Высказывать суждения о том, что способствовало проведению реформ и расширению социального 

законодательства в странах Западной Европы во второй половине XIX в. 

Сравнивать пути создания единых государств в Германии и Италии, выявляя особенности каждой из стран. 

Составлять характеристики известных исторических деятелей европейской истории рассматриваемого периода 

(привлекая наряду с информацией учебников материалы научно-популярных и справочных изданий). 

Раскрывать значение понятий и терминов фермерство, плантационное хозяйство, двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция. 

Объяснять, какие противоречия привели к Гражданской войне (1861-1865) в США. 

Систематизировать материал об основных событиях и итогах Гражданской войны (1861-1865) (в форме таблицы, 

тезисов и др.). 

Объяснять, почему победу в войне одержали северные штаты. 

Раскрывать значение понятий и терминов монополия, индустриальное общество, империализм, миграция, всеобщее 

избирательное право, феминизм. 

Страны Азии, 

Латинской 

Америки, 

Африки в XIX в. 

4 Раскрывать значение понятий и терминов Танзимат, «открытие» Китая и Японии, реформы Мэйдзи, Индийский 

национальный конгресс. 

Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю политику отдельных стран Азии. 

Проводить сопоставительное рассмотрение опыта проведения реформ, модернизации в странах Азии. 

Раскрывать значение понятий и терминов хунта, герилья, федерация. 

Характеризовать колониальный режим, установленный в странах Латинской Америки европейскими метрополиями. 

Называть крупнейшие события и руководителей борьбы народов Латинской Америки за независимость. 

Объяснять, благодаря чему произошло освобождение народов Латинской Америки от колониальной зависимости. 

Показывать на карте колониальные владения европейских государств в Африке. 

Характеризовать цели колониальной политики европейцев и средства, использовавшиеся для достижения этих 

целей. 

Высказывать суждения о последствиях колонизации для африканских обществ 

Развитие 

европейской 

культуры в XIX 

в. 

2 Раскрывать значение понятий и терминов ампир, романтизм, реализм, импрессионизм, демократизация культуры. 

Называть важнейшие научные открытия и технические достижения XIX в., объяснять, в чем их значение для своего 

времени и последующего развития общества. 

Характеризовать основные стили и течения в художественной культуре XIX в., раскрывая их особенности на 

примерах конкретных произведений. 
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Проводить поиск информации (в печатных изданиях и Интернете) для сообщений о значительных явлениях и 

представителях культуры XIX в. 

Высказывать и обосновывать оценочные суждения о явлениях культуры, творчестве отдельных художников 

Международные 

отношения в XIX 

в. 

2 Раскрывать значение понятий и терминов коалиция, Венская система, восточный вопрос, пацифизм, 

колониальная империя, колониальный раздел мира. 

Объяснять, в чем заключались интересы великих держав в конфликтах и ключевых событиях международной жизни 

в XIX в. 

Раскрывать, что изменилось в международных отношениях в XIX в. по сравнению с предшествующим столетием 

Историческое и 

культурное 

наследие Нового 

времени 

2 Высказывать и обосновывать суждения о значении политического и культурного наследия Нового времени для 

современного мира 

9 класс 

Раздел 4. Новейшая история. XX век – начало XXI века. – 34 час 

Введение  1 Объяснять значение понятия новейшая история. Излагать основания периодизации новейшей истории 

Мир в 1900—

1918 гг. 

6 Раскрывать значение понятий и терминов урбанизация, социальное законодательство, автономия. 

Объяснять причины усиления монополий в начале XX в., а также мотивы принятия антимонопольных мер в США и 

других странах. 

Характеризовать содержание и значение социальных реформ начала XX в. на примерах отдельных стран. 

Раскрывать, в чем заключалась неравномерность темпов развития индустриальных стран в начале XX в. 

Мир в 1918—

1939 гг. 

9 Давать сравнительную характеристику путей модернизации традиционных обществ в странах Азии, Латинской 

Америки в первые десятилетия XX в. 

Характеризовать задачи и итоги революций в Турции, Иране, Китае, Мексике. 

Раскрывать значение понятий и терминов Антанта, Тройственное согласие, блицкриг, Брусиловский прорыв, 

черный рынок, карточная система. 

Характеризовать причины, участников, основные этапы Первой мировой войны. 

Рассказывать о крупнейших операциях и сражениях Первой мировой войны (используя историческую карту). 

Сопоставлять события на Западном и Восточном фронтах войны, раскрывая их взаимообусловленность. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства исторических источников). 

Характеризовать итоги и социальные последствия Первой мировой войны. 

Раскрывать значение понятий и терминов Версальская система, Лига Наций, репарации. 

Показывать на карте изменения в Европе и мире, происшедшие после окончания Первой мировой войны. 

Объяснять предпосылки образования значительной группы новых государств в Европе. 

Раскрывать значение понятий и терминов стабилизация, фашизм. 

Высказывать суждения о причинах, характере и последствиях революций 1918-1919 гг. в европейских странах. 

Объяснять причины возникновения и распространения фашистского движения в Италии. Раскрывать значение 

понятий и терминов мировой кризис, «новый курс», нацизм, тоталитаризм, авторитаризм, Народный фронт. 

Систематизировать материал о политических режимах, существовавших в Европе в 1918-1939 гг. 
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(демократические, тоталитарные, авторитарные). 

Объяснять, как происходил выбор между демократией и авторитаризмом в отдельных европейских странах 

(например, почему фашисты пришли к власти в Италии, нацисты — в Германии и т. д.). 

Рассказывать, используя карту, о ключевых событиях Гражданской войны в Испании, о силах, противостоявших 

друг другу в этой войне. 

Представлять характеристики политических лидеров 1920- 1930-х гг., высказывать суждения об их роли в истории 

своих стран, Европы, мира. 

Раскрывать значение понятий и терминов модернизм, конструктивизм (функционализм), авангардизм, 

абстракционизм, сюрреализм. 

Характеризовать основные течения в литературе, живописи, архитектуре и др., творчество крупнейших 

представителей художественной культуры (в форме сообщений, презентаций и др.). 

Высказывать суждения о месте произведений искусства 1920-1930-х гг. в культурной панораме новейшей эпохи. 

Раскрывать значение понятий и терминов коллективная безопасность, аншлюс, Судетская проблема, политика 

невмешательства. 

Характеризовать основные этапы и тенденции развития международных отношений в 1920-1930-е гг. 

Проводить сопоставительный анализ документов, относящихся к ключевым ситуациям и событиям международной 

жизни (с привлечением материалов из курса отечественной истории). 

Высказывать суждения о значении отдельных международных событий для судеб Европы и мира. 

Вторая мировая 

война (1939—

1945) 

6 Раскрывать значение понятий и терминов «странная война», «битва за Британию», план Барбаросса, план «Осп, 

«новый порядок», геноцид, Холокост, антигитлеровская коалиция, движение Сопротивления, коренной перелом, 

второй фронт, Нюрнбергский процесс. 

Характеризовать причины, участников, основные этапы Второй мировой войны (с привлечением материала из 

курса отечественной истории). 

Рассказывать о крупнейших военных операциях (используя историческую карту). 

Сопоставлять данные о масштабах военных операций на советско-германском и других фронтах войны, 

высказывать суждение о роли отдельных фронтов в общем ходе войны. 

Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу (используя свидетельства исторических источников). 

Характеризовать итоги и уроки войны 

Мир в 1945 г. — 

начале XXI в. 

12 Объяснять, какие изменения произошли в Европе и мире после Второй мировой войны (с использованием 

исторической карты). 

Раскрывать значение понятий и терминов Организация Объединенных Наций, биполярный мир, «холодная 

война», научно-техническая революция, постиндустриальное общество, информационная революция. 

Высказывать суждения о сущности и цене общественного прогресса в современном мире. 

Характеризовать политическую систему США. 

Составлять характеристики президентов США, их внутренней и внешней политики (с использованием информации 

учебников, биографических и справочных изданий). 

Раскрывать значение понятий и терминов разрядка международной напряженности, движение за безопасность и 

сотрудничество в Европе, новое политическое мышление в международных отношениях, многополюсный мир. 

Характеризовать основные периоды и тенденции развития международных отношений в 1945 г. - начале XXI в. 
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Готовить и представлять сообщения, рефераты по отдельным вопросам истории международных отношений (с 

привлечением документальных материалов, в том числе относящихся к внешней политике СССР и Российской 

Федерацйи). 

Проводить обзор текущих международных событий. 

Характеризовать основные процессы новейшей эпохи, ее ключевые события. 

Раскрывать смысл понятия глобальные проблемы человечества, значение этих проблем для государств, народов, 

отдельного человека (с привлечением информации из курса обществознания). 

Проводить обзор материалов газет и телевидения по вопросам, связанным с глобальными проблемами современного 

общества 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

6 класс 

Раздел 1. Древняя и средневековая Русь. – 40 часов 

Введение 1 Актуализировать знания из курсов истории Древнего мира и Средних веков о видах исторических источников, о роли 

природы в жизни общества. 

Характеризовать источники по российской истории. 

Использовать историческую карту для объяснения своеобразия геополитического положения России 

Древнейшие 

народы на 

территории 

России 

2 Показывать на карте расселение древнего человека на территории России, древние государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. 

Описывать условия жизни, занятия, верования земледельческих и кочевых племен, народов древних государств. 

Приводить примеры межэтнических контактов и взаимодействий. 

Древняя Русь в 

VIII — первой 

половине XII в. 

10 Характеризовать на основе исторической карты территории расселения восточных славян, природные условия, в 

которых они жили, их занятия. 

Описывать жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий князь, дружина, государство, полюдье. 

Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

Показывать на исторической карте территорию Древней Руси, главные торговые пути, крупные города, походы 

князей. 

Систематизировать материал (составлять хронологическую таблицу) о деятельности первых русских князей на 

основании учебника и отрывков из «Повести временных лет». 

Приводить примеры взаимоотношений Древней Руси с соседними племенами и государствами. 

Актуализировать знания из курсов всеобщей истории о возникновении христианства и основных его постулатах. 

Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Характеризовать политический строй Древней Руси, внутреннюю и внешнюю политику русских князей в конце X - 

первой трети XII в. 

Рассказывать о положении отдельных групп населения Древней Руси, используя информацию учебника и отрывки из 

Русской Правды и «Устава» Владимира Мономаха. 

Составлять характеристики Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха. Рассказывать о развитии культуры Древней 

Руси. 

Описывать памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в Киеве и Новгороде) и древнерусской 
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живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно-прикладного искусства и др. 

Осуществлять поиск информации из различных источников для игрового занятия «Путешествие в древнерусский 

город». 

Систематизировать исторический материал. 

Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного общества 

Русь Удельная в 

30-е гг. XII—XIII 

в. 

7 Объяснять смысл понятия политическая раздробленность с опорой на знания из курса истории Средних веков. 

Называть хронологические рамки периода раздробленности. 

Раскрывать причины и последствия раздробленности. 

Показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных центров Руси. 

Характеризовать особенности географического положения и социально-политического развития, достижения 

культуры отдельных княжеств и земель (в том числе с использованием регионального материала). 

Участвовать в ролевой игре «Путешествие в древний Новгород». 

Изучать материалы, свидетельствующие о походах монгольских завоевателей (историческую карту, отрывки из 

летописей, произведений древнерусской литературы и др.), сопоставлять и обобщать содержащиеся в них сведения. 

Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды, характеризовать повинности 

населения. 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карты и картосхемы о Невской битве и 

Ледовом побоище. 

Составлять характеристику Александра Невского. 

Систематизировать исторический материал; оценивать основные события и явления истории Удельной Руси. 

Характеризовать общие черты и особенности раздробленности на Руси и в Западной Европе 

Московская Русь 

в XIV—XV вв. 

10 Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные центры собирания русских земель, 

территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты. 

Рассказывать о Куликовской битве на основе учебника, отрывков из летописей, произведений литературы, 

исторической карты. 

Раскрывать значение Куликовской битвы. 

Оценивать роль Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. Показывать на исторической карте рост территории 

Московской Руси. 

Характеризовать отношения Москвы с Литвой и Ордой. 

Объяснять причины и последствия феодальной войны. 

Объяснять смысл понятия централизованное государство. 

Указывать хронологические рамки процесса становления единого Русского государства. 

Объяснять значение создания единого Русского государства. 

Выявлять на основе текста и схем учебника изменения в политическом строе Руси, системе управления страной. 

Составлять характеристику Ивана III. 

Сравнивать вотчинное и поместное землевладение. 

Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них сведения в рассказе о положении 
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крестьян. 

Раскрывать роль православной церкви в становлении и развитии российской государственности. 

Характеризовать взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. 

Объяснять значение понятий ересь, «Москва - Третий Рим». 

Приводить оценки роли выдающихся религиозных деятелей в истории Московской Руси. 

Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в XIV-XV вв. 

Проводить поиск исторической информации для сообщений об отдельных памятниках культуры изучаемого периода 

и их создателях. 

Описывать памятники культуры, предметы быта на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, или непосредственных наблюдений (с использованием регионального материала). 

Московское 

государство в 

XVI в 

10 Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в начале XVI в. 

Объяснять значение понятий приказ, Земский собор, стрелецкое войско, заповедные лета. 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

Изучать исторические документы (отрывки из Судебника 1550 г.. Стоглава, царских указов и др.) и использовать их 

для рассказа о положении различных слоев населения Руси, политике власти. 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа документов, отрывков из работ историков. 

Составлять характеристику Ивана IV Грозного. 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, воссоздающих образ Ивана IV Грозного, а также в обмене 

мнениями о нем как правителе и человеке. Использовать историческую карту для характеристики роста территории 

Московского государства, хода Ливонской войны, похода Ермака и др. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя походы и военные действия на южных, западных и 

восточных рубежах Московской Руси. 

Раскрывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского государства. 

Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 

Систематизировать материал об основных процессах социально-экономического и политического развития страны в 

XVI в. (закрепощении крестьян, укреплении самодержавия и др.). 

Составлять описание памятников материальной и художественной культуры, объяснять, в чем состояло их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры религиозной и светской литературы, существовавшие в Московской Руси XVI в. 

Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры XVI в. и их создателях (в том числе 

связанных с историей своего региона). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в., используя информацию из источников (отрывков из 

«Домостроя», изобразительных материалов и др.). 

7-8 класс 

Раздел 2. Россия в Новое время. – 86 часов 

Россия на рубеже 

XVI—XVII вв. 

4 Раскрывать, какие противоречия существовали в русском обществе в конце XVI в. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса ГодуноваОбъяснять смысл понятий Смута, самозванец, 
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интервенция. Раскрывать, в чем заключались причины Смуты начала XVI в. 

Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под предводительством И. 

Болотникова и др. 

Систематизировать исторический материал в хронологической таблице «Смутное время в России». 

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы Смуты, используя информацию учебника и 

исторических источников (возможны ролевые высказывания). 

Характеризовать последствия Смуты для Российского государства. 

Показывать на исторической карте направления походов польских и шведских интервентов, движения отрядов 

Второго ополчения. 

Высказывать и обосновывать оценку действий участников освободительных ополчений 

На пороге Нового 

времени. Россия в 

XVII в. 

12 Объяснять смысл понятия Новое время с привлечением знаний из курса всеобщей истории. 

Излагать содержащиеся в учебниках суждения историков о хронологических рамках Нового времени в России. 

Использовать историческую карту для характеристики геополитического положения России в XVII в. 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением знаний из курса всеобщей истории). 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. и использовать их для характеристики политического 

устройства России. 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных представительных и административных органов в системе 

управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царя Алексея Михайловича. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

Составлять таблицу «Основные сословия в России XVII в.» и использовать ее данные для характеристики 

изменений в социальной структуре общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве XVII в., маршруты отрядов 

первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Составлять рассказ (презентацию) о народах, живших в России в XVII в., используя материалы учебника и 

дополнительную информацию (в том числе по истории края). 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия раскола. 

Россия в первой 

четверти XVIII в 

10 Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. 

Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о событиях Северной войны. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и систематизировать материал (в форме таблицы 

«Петровские преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и терминов протекционизм, меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских указов. Табели о рангах и др.) для 
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характеристики социальной политики власти. Давать оценку итогов социальной политики Петра I. 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. Составлять характеристику Петра 1. 

Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской деятельности Петра 1. 

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра 1 для российской истории 

Российская 

империя в 1725—

1762 гг. 

3 Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра 1. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны 

Российская 

империя в 1762—

1801 гг 

13 Раскрывать сущность понятия просвещенный абсолютизм (с привлечением знаний из всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики просвещенного абсолютизма в России. 

Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и ее деятельности. 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре 1 и Екатерине II. 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с материалами учебника, дополнительные источники 

информации. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и привилегий дворянства и 

высших слоев городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том числе с использованием материалов 

истории края). 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II после Пугачевского восстания. 

Рассказывать об общественной мысли в России во второй половине XVIII в. Характеризовать деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений 

в Русско-турецких войнах. Высказывать суждение о том, что способствовало победам русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова и оценивать их деятельность. 

Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и дополнительных источников. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных 

альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 
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Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. 

Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных событий и явлений, а также отдельных 

представителей отечественной истории XVIII в. 

Российская 

империя в первой 

половине XIX в 

21 Характеризовать территорию и геополитическое положение Российской империи к началу XIX в, (используя 

историческую карту). 

Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии экономики, положении отдельных слоев 

населения. 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в начале XIX в. 

Объяснять значение понятий Негласный комитет, министерство, принцип разделения властей, Государственный 

совет, либеральные проекты, вольные хлебопашцы. 

Приводить и обосновывать оценку деятельности российских реформаторов начала XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору). 

Объяснять значение терминов военные поселения, аракчеевщина. 

Называть либеральные и консервативные меры Александра I. 

Объяснять причины изменения его внутриполитического курса. 

Давать характеристику личности и деятельности Александра I. 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. 

Составлять биографическую справку, сообщение об участнике декабристского движения (по выбору), привлекая 

научно- популярную литературу. 

Излагать оценки движения декабристов. Определять и аргументировать свое отношение к ним и оценку их 

деятельности. 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, осуществленных во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий и терминов кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I. 

Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. (в том числе в сравнении с за-

падноевропейскими странами). 

Рассказывать о начале промышленного переворота, используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселева, Е. Ф. Канкрина. Объяснять смысл понятий и 

терминов западники, славянофилы, теория официальной народности, утопический социализм. 

Характеризовать основные положения теории официальной народности. 
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Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять различия и общие черты. 

Характеризовать основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях - войнах с Персией и Турцией, Кавказской 

войне. Крымской войне, характеризовать их итоги. 

Составлять характеристику защитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении народов Российской империи, национальной политике власти (с использованием 

материалов истории края). 

Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода. 

Россия во второй 

половине XIX в. 

23 Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения Крестьянской реформы, земской, судебной, военной реформ. 

Объяснять значение понятий редакционные комиссии, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники, земства, городские управы, мировой суд. 

Приводить оценки характера и значения реформ 1860- 1870-х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. 

Раскрывать, в чем заключались изменения в социальной структуре российского общества в последней трети XIX в. 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального общественного движения. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция народнического движения в 1870-1880-е гг. 

Давать характеристику участников народнического движения, используя материалы учебника и дополнительную 

литературу. 

Излагать оценки значения народнического движения, высказывать свое отношение к ним 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети XIX в. 

Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значительных военных кампаниях. 

Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе балканских народов в 1870-е гг. 

Показывать на карте территории, включенные в состав Российской империи во второй половине XIX в. 

Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в. 

9 класс 

Раздел 3. Новейшая история России (XX - начало XXI в.). – 68 часов 

Введение 1 Называть и характеризовать основные этапы отечественной истории XX в., раскрывать критерии (основания) 

периодизации 

Российская 

империя в начале 

XX в. 

9 Давать характеристику геополитического положения и экономического развития России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

Сравнивать темпы и характер модернизации в России и других странах. Объяснять, в чем заключались особенности 

модернизации в России начала XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 
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Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп в России в начале XX в. (в том 

числе на материале истории края). 

Объяснять, в чем заключалась необходимость политических реформ в России начала XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку планов и опыта реформ в России начала XX в. 

Характеризовать причины войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира. Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России. 

Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале XX в. 

Систематизировать материал об основных политических течениях в России начала XX в., характеризовать их 

определяющие черты. 

Раскрывать причины и характер российской революции 1905-1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях революции 1905- 1907 гг. и их участниках. 

Объяснять значение понятий Государственная дума, кадеты, октябристы, социал-демократы. 

Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и становления парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения отдельных событий и революции в целом, приводимые в учебной литературе, 

формулировать и аргументировать свою оценку. 

Объяснять смысл понятий и терминов отруб, хутор, переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку ее итогов и значения. 

Составлять характеристику (исторический портрет) П. А. Столыпина, используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и их достижения. 

Россия в 1917—

1921 гг. 

8 Объяснять причины и сущность событий Февраля и Октября 1917 г. 

Высказывать суждения об альтернативах развития России в 1917 г. 

Давать характеристику позиций политических партий и лидеров в 1917 г., привлекая документы, дополнительную 

литературу. 

Раскрывать причины прихода большевиков к власти. Анализировать различные версии и оценки событий Февраля 

и Октября 1917 г., высказывать и аргументировать свою оценку. 

Раскрывать характер и значение первых преобразований большевиков, используя тексты декретов и других 

документов советской власти. 

Объяснять значение понятий национализация, рабочий контроль, Учредительное собрание, военный коммунизм. 

Высказывать суждение о причинах и значении роспуска Учредительного собрания. 

Характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира. 

Раскрывать причины Гражданской войны и интервенции. 

Давать характеристику белого и красного движений (цели, участники, методы борьбы). 

Рассказывать, используя карту, о наиболее значительных военных событиях. 

Проводить поиск информации о событиях 1918—1921 гг. в крае, городе, представлять ее в устном сообщении (очерке, 

презентации). 

Сравнивать задачи и мероприятия политики военного коммунизма и нэпа. 
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Характеризовать сущность и значение новой экономической политики 

СССР в 1922—

1941 гг. 

11 Объяснять, в чем заключались предпосылки объединения советских республик и основные варианты объединения. 

Характеризовать принципы, в соответствии с которыми произошло образование СССР. 

Раскрывать основное содержание и последствия внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 

Рассказывать о жизни общества в годы нэпа, используя различные источники. 

Высказывать суждение о причинах свертывания нэпа. 

Объяснять, в чем состояли причины, характер и итоги индустриализации и коллективизации в СССР. 

Рассказывать о ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, районе (привлекая материалы 

краеведческих музеев, воспоминания участников и т.д.). 

Раскрывать сущность и последствия политических процессов 1930-х гг. 

Характеризовать основные направления и итоги культурной революции (в том числе на материале истории края, 

города). 

Представлять описание известных произведений советской литературы, искусства рассматриваемого периода, 

объяснять причины их популярности. 

Подготовить обзор «Советское кино 1930-х гг.: жанры и герои» Сопоставлять, как оценивались итоги социально-

экономического и политического развития СССР в 1920-1930-е гг. в Конституции 1936 г. и как они оцениваются в 

современном учебнике. 

Характеризовать внутреннее развитие Советской страны в конце 1930-х - начале 1940-х гг. 

Характеризовать направления и важнейшие события внешней политики Советского государства в 1920-1930-е гг. 

Проводить анализ источников по истории международных отношений 1930-х гг. и использовать их для 

характеристики позиций СССР и других государств. 

Приводить и сравнивать излагаемые в учебниках и общественной литературе оценки советско-германских 

договоров 1939 г., высказывать и аргументировать свою точку зрения 

Великая 

Отечественная 

война 

8 Объяснять причины поражения Красной Армии в начальный период войны. 

Рассказывать о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, используя карту. 

Объяснять значение понятий блицкриг, эвакуация, новый порядок, коренной перелом, второй фронт. 

Характеризовать жизнь людей в годы войны, привлекая информацию исторических источников (в том числе 

музейных материалов, воспоминаний и т.д.). 

Представлять биографические справки, очерки об участниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла (в том 

числе представителях старших поколений своей семьи). 

Подготовить сообщение об отражении событий войны в произведениях литературы, кинематографа (по выбору 

СССР с середины 

1940-х до начала 

1990-х гг. 

17 Рассказывать о жизни людей в послевоенные годы (привлекая воспоминания представителей старших поколений). 

Характеризовать идеологические кампании конца 1940-х - начала 1950-х гг. Раскрывать содержание понятий 

«холодная война», железный занавес. 

Объяснять причины обострения противостояния СССР и стран Запада в послевоенные годы. 

Характеризовать итоги борьбы за власть после смерти Сталина. 

Раскрывать общественный импульс и значение решений XX съезда на основе информации учебника и источников 

(воспоминаний, записок и т.д.). 

Объяснять, в чем заключались новые подходы к решению хозяйственных и социальных проблем в рассматриваемый 
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период. 

Раскрывать значение выдвижения концепции мирного сосуществования государств с различным общественным 

строем. 

Подготовить сообщение о Карибском кризисе и его преодолении (по выбору - в виде репортажа, мнения историка и 

др.). 

Характеризовать взаимоотношения СССР с государствами социалистического лагеря и странами «третьего мира». 

Рассказывать о достижениях советской науки и техники в конце 1950-х - 1960-е гг. 

Характеризовать период «оттепели» в общественной жизни, приводя примеры из литературных произведений и др. 

Высказывать суждение о причинах отставки Н. С. Хрущева. 

Составить характеристику (политический портрет) Н. С. Хрущева (с привлечением биографической и мемуарной 

литературы). 

Объяснять, в чем заключались альтернативы развития советского общества в середине 1960-х гг. 

Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960- 1980-е гг., характеризовать творчество ее выдающихся 

представителей. 

Раскрывать, в чем проявлялись противоречия культурной жизни в рассматриваемый период. 

Проводить поиск информации о повседневной жизни людей в 1960-е - середине 1980-х гг. (включая воспоминания 

членов семьи, представителей старших поколений). 

Объяснять, в чем выразилось и чем было вызвано обострение международной напряженности в конце 1970-х гг. 

Участвовать в обсуждении дискуссионных вопросов, например о вводе советских войск в Чехословакию (1968), 

Афганистан (1979). 

Объяснять причины перехода к политике перестройки. 

Раскрывать значение понятий перестройка, гласность, политический плюрализм, правовое государство, парад 

суверенитетов. 

Характеризовать сущность и значение преобразования политической системы. 

Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы перестройки, 

представлять ее в устном сообщении (эссе, реферате). 

Собирать и анализировать воспоминания членов семьи, людей старшего поколения о жизни в годы перестройки; 

представлять их в виде устной или письменной презентации 

Систематизировать материал о результатах осуществления политики нового политического мышления. 

Излагать приводимые в учебнике оценки политики «нового мышления», высказывать и аргументировать свое 

суждение. 

Раскрывать причины, приведшие к обострению межнациональных отношений в Советском государстве. 

Участвовать в дискуссии о причинах кризиса советской системы и распада СССР. 

Излагать и аргументировать суждения о сущности событий 1985-1991 гг. в СССР. 

Составить характеристику (политический портрет) М. С. Горбачева (с привлечением биографической и мемуарной 

литературы) 

Российская 

Федерация в 90-е 

гг. XX — начале 

12 Характеризовать события, ознаменовавшие становление новой российской государственности. 

Составить биографическую справку (очерк) о Б. Н. Ельцине. 

Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, привлекая свидетельства современников. 
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XXI в. Систематизировать материал учебника о национальных отношениях в 1990-е гг. (задачи национальной политики; 

причины противоречий между Центром и регионами; межнациональные конфликты). событиях внешней политики 

России в 1990-е гг.; составлять обзорную характеристику. 

Характеризовать ключевые события политической истории России в XXI в. 

Представлять характеристику крупнейших политических партий и деятелей современной России. 

Рассказывать о государственных символах России. 

Анализировать и обобщать информацию различных источников об экономическом и социальном развитии России в 

XXI в. 

Систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни современного 

российского общества, представлять их в виде обзора, реферата. Давать характеристику и оценку явлений 

современной российской культуры, произведений литературы, искусства, кинофильмов и т. д.; аргументировать свое 

мнение. 

Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности руководителей 

страны 

Обобщение 2 Называть и характеризовать основные периоды истории России в XX - начале XXI в. 

Давать оценку ключевых событий и явлений отечественной истории новейшей эпохи, исторических личностей 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 

 Учебно-методический комплект 

 Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в учебнике «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. 

Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. 

 УМК по истории Древнего мира составляют: 

• Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2012. 

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2009. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М., 2010. 

• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкая. — М., 2008». 

 Настенные исторические карты 

1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 

3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай (III  тыс. до н. э. — III  в. н. э.). 

5. Древняя Греция (до середины VB .  ДО н. Э.). 

6. Древняя Греция (VB .  ДО н.э.). 

7. Завоевания Александра Македонского в IV  в. до н. э. 
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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  вв. н. э. 

13.Римская империя в IV—V  вв. Падение Западной Римской империи. 

 

 Список литературы : 

  

 Основная литература 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. — М., 1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, К А. Стра-тановский. — М, 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

6. Немировский Л .  И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2. 

7. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. — М., 1998. 

8. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

  

Тематическая литература 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 

5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005. 

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. Карсавин. — СПб., 2003. 

7. Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959. 

8. Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999. 

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

10. НизолмД. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. — М., 2001. 

11. Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994. 

12. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003. 

13. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-геенко. - СПб., 2000. 

14. Сидорина Н. К. Древняя Греция и Рим / Н. К. Сидо-рина. - М., 2001. 

15. Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. Маринович. — М., 2004. 

16. Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побеждѐнные / Ю. Б. Циркин. - СПб., 2006. 

17. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века республики / Н. В. Чеканова. — СПб., 2005. 

18. ШайдДж. Религия римлян/Дж. Шайд. — М., 2006. 

19. Элиаде М. История веры и религиозных идей / М. Элиа-де. - М., 2002. 
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20. Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н.Ярхо. - М., 2004. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• 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: 
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• 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; 
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• 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. 

 

 

2.2.2.5 Обществознание 

 
Пояснительная записка 

Изучение предмета Обществознание  должно обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской 

Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Цели изучения обществознания в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

развитию личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня еѐ духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нѐм и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных 

институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
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Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и 

методов обучения. В  5-7 классах  особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.  Развитию у учащихся 8— 9 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

В 7-9 классах  расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного 

социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также 

изучение небольших фрагментов педагогически неадаптированных текстов, начинается использование элементов проектных методик. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определѐнная оснащѐнность учебной деятельности источниками и учебно-

познавательными средствами. На уроках используются тексты Конституции Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические 

таблицы и другие средства наглядности. При работе с использованием новых информационных технологий привлекаются материалы Интернета, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также на 

знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность  изучения его предмета — общественной жизни 

— обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной 

школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для основной школы осуществлялся с учѐтом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их 

социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как 

принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. Последовательность, предложенная в программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и логики его развѐртывания, также особенностями 

построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. При распределении тем по обществознанию в основной школе разработчики программы 

имели в виду, что каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развѐртывании 

целостной и относительно завершѐнной, т. е. охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. Содержание учебного материала 

распределено на 5 блоков: СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ; СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО; СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ; ЭКОНОМИКА И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА. 

Начинать изучение содержания по обществознанию как самостоятельного учебного предмета разработчики программы предлагают с того, что 

наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом 
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особое внимание уделяется нравственным основам межличностных отношений. Данная тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся первичных представлений об обществе как о динамически развивающейся целостности. 

Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания об обществе на примере российского: о его устройстве, конституционных основах, об осо-

бенностях развития в начале XXI в. Изучение данной тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской 

идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. 

Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. Задача изучения содержания рабочей 

программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, правил 

различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения  ко всем данным явлениям.  

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—

9 классах, когда элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному 

миру на современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на данной ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны 

способствовать освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а 

также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе разработчики программы предлагают опираться на знания 

учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить 

одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения 

действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию осуществляется во взаимосвязи с содержанием реализуемых в школе программ дополнительного 

образования, деятельностью школьной детской общественной организации «Дети России», реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

 

Место учебного предмета в  учебном   плане 

  Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» наряду с учебными предметами 

«География» и «История». 
Учебный план предусматривает обязательное изучение Обществознания  на этапе основного общего образования в объеме 135 часов. В том числе: 

 в  6 классе 34 ч,   (1 час в неделю, 34 учебных недель); 

 в  7 классе 34 ч,  (1 час  в неделю, 34 учебных недель; 

 в  8 классе  34 ч,  (1 час в неделю 34 учебных недель); 

 в  9 классе  33 ч,   (1 час в неделю 33 учебных недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

•       мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

•       заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

•     ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 
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единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 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;0 

• 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, направленном 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 на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение с этих позиций оценивать 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 различных источниках; адекватно еѐ 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• 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, патриотизму и гражданственности; 
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трудовой 

• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

* • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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 социальной информации, необходимой для изучения курса; 

• 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 приѐмами и способами преодоления конфликтов. 

Следует иметь в виду, что предметная и метапредметная  части результатов проверяются на уровне индивидуальной аттестации учащегося, а личностная часть 

является предметом анализа и оценки социологических исследований. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 
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Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что 

значит сегодня быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества — долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

       Экономика и социальные отношения 
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Мир экономики 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей 

и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм 

понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная 

система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
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Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных 

профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел, подраздел/ тема учебного курса Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (22) 

Введение 

Загадка человека 

Потребности человека 

Интересы человека 

Как человек оценивает себя и других 

Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями 

Деятельность 

Как человек познает мир и самого себя 

Образование и самообразование 

Положение человека в обществе 

Социализация 

Возрасты в нашей жизни 

Особенности подросткового возраста 

 Что такое гендер 

Различия в поведении мальчиков и девочек 

Национальная принадлежность 

Юные граждане России 

Здоровый образ жизни 

Безопасность жизни 

Повторение и обобщение 

Характеризовать и подтверждать примерами биологическое и социальное в природе 

человека. 

Определять социальные факторы становления личности и конкретизировать их 

примерами. 

Оценивать с позиций норм морали собственные поступки и отношение к проблемам 

людей с ограниченными возможностями. Определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики деятельности. 

Объяснять роль мотивов в деятельности человека. Приводить примеры основных видов 

деятельности. Описывать способы познания природы, человека, общества и 

конкретизировать их примерами. 

Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни. 

Выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни. 

Корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности. 

Формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни. 

 

Раздел 2. Ближайшее социальное окружение (12) 

Самые близкие люди 

Семейные отношения 

Семейные ценности и традиции 

Забота и воспитание в семье 

Государственная поддержка семьи 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

Характеризовать семью и семейные отношения. 

Приводить примеры семейных традиций и обычаев. 

Конкретизировать примерами роль семьи в жизни человека и общества. 

Описывать влияние семейных ценностей на особенности воспитания детей. 

Характеризовать свои роли в семье. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
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родителей 

 

конфликтов. 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Человек в малой группе 

Общение 

Межличностные конфликты 

Защита проектов 

Итоговое повторение 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. Описывать гендер как «социальный пол». Выявлять реальные связи и 

зависимости между тендером и требованиями к поведению человека. 

Приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и 

девочек. 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 педагогически адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Раздел 3. Общество – большой «дом» человечества (15) 

Введение 

Что связывает людей в общество. 

Социальный состав общества. 

Экономическая система и собственность. 

Государство и общество. 

Духовная культура. 

Причины и этапы развития общества 

Повторение и обобщение 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни происходящие в 

современном обществе перемены (ускорение общественного развития). 

Объяснять роль и значение современных средств связи и коммуникаций на конкретных 

примерах. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем современности. 

Оценивать ресурсы и возможности развития экономики нашей страны. 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики, оценкой еѐ ресурсов и возможностей 

развития. 

Раскрывать роль Конституции Российской Федерации в жизни общества. 

Давать характеристику основам конституционного строя Российской Федерации. 

Характеризовать государственное устройство страны, еѐ многонациональный состав. 

Находить и извлекать информацию о государственном устройстве России из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

Выражать собственное мнение о том, кого можно считать достойным гражданином, и 

приводить примеры гарантируемых Конституцией Российской Федерации основных прав 

и свобод граждан России. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. Описывать культурные 

достижения народов России. Выражать собственное отношение к наследию их культуры. 

Характеризовать место нашей страны среди других государств. 

Показывать влияние происходящих в нашем обществе изменений на положение России в 

мире. 

Находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

педагогически адаптированных источников различного типа. 

Раздел 4. Общество, в котором мы живем (19) 

Что характеризует современное общество 

Российское общество в начале XXI века. Развитие 

экономики. 

Основы конституционного строя РФ 

Устройство Российского государства 

Духовные ценности Российского народа 

Россия в современном мире 

Итоговое обобщение 

 

 

Раздел 5. Регулирование поведения людей в обществе (19) 
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Введение. 

Социальные нормы 

Мораль и еѐ нормы 

Особенности и виды правовых норм. Правоотношения. 

Конституция РФ о правах и свободах человека 

Как защищаются права и свободы человека 

Конституция РФ об обязанностях гражданина 

Кто защищает закон в РФ 

Повторение и обобщение 

 

Характеризовать социальные нормы и их роль в общественной жизни. Приводить 

примеры социальных норм и общественных нравов, традиций и обычаев. 

Различать отдельные виды социальных норм (в поведении, хозяйственной деятельности, 

политике и т.д.). 

Оценивать свою деятельность с позиций социальных норм современного общества. 

Приводить примеры общественных ценностей. Различать моральную сторону ситуации, 

характеризовать основные принципы морали. 

Анализировать типичные социальные ситуации с морально-нравственных позиций. 

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль морали в жизни 

общества. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Описывать и конкретизировать примерами сущностные характеристики права. 

Различать правовые стороны социальных ситуаций. Объяснять сущность 

дееспособности и правоспособности. 

Определять субъектов права. 

Называть и раскрывать основные права и свободы граждан Российской Федерации. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод 

Объяснять причины создания специальных органов по защите прав человека. 

Анализировать несложные ситуации нарушения прав человека. 

Описывать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Приводить примеры действий по защите прав человека и гражданина. 

Называть европейские и международные органы по защите прав человека. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав человека. 

Называть и объяснять обязанности граждан Российской Федерации. 

Приводить примеры обязанностей граждан Российской Федерации. 

Раскрывать связь прав и обязанностей граждан России. 

Называть правоохранительные органы Российского государства. Различать сферу 

деятельности правоохранительных органов, в том числе судебной системы. 

Раздел 6. Основы российского законодательства (15) 

Гражданские правоотношения 

Семейные правоотношения 

Трудовые правоотношения 

Юридическая ответственность 

Итоговое повторение и обобщение. 

Описывать и иллюстрировать примерами право собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с правом собственности. 

Иллюстрировать примерами гражданско-правовые споры. 

Описывать предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров. 

Находить и извлекать социальную информацию о праве собственности и механизмах его 
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защиты, предусмотренных законодательством Российской Федерации, из педагогически 

адаптированных источников различного типа. 

Называть права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей. 

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с семейными 

правоотношениями. 

Называть и объяснять права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Приводить примеры прав, обязанностей и ответственности работника и работодателя. 

Объяснять на конкретных примерах особенности правового положения 

несовершеннолетних работников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с трудовыми 

правоотношениями. 

Оценивать собственные возможности применительно к трудовым правоотношениям. 

Называть признаки правонарушения. 

Различать виды правонарушений. 

Называть и характеризовать виды юридической ответственности. 

Приводить примеры юридической ответственности. 

Соотносить виды правонарушений и разновидности юридической ответственности. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с юридической 

ответственностью. 

Характеризовать особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Приводить примеры особенностей юридической ответственности несовершеннолетних 

граждан. 

Раздел 7. Мир экономики (16) 

Введение 

Экономика и еѐ роль в жизни общества 

Рыночные отношения 

Роль государства в экономике 

Занятость и безработица 

Повторение и обобщение 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Называть и характеризовать основные 

виды экономической деятельности, факторы производства. 

Объяснять ограниченность факторов производства, суть проблемы экономического 

выбора. Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать рыночные отношения. 

Объяснять сущность закона спроса, закона предложения. 

Иллюстрировать примерами факторы, влияющие на формирование спроса, предложения. 

Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике. 

Называть, приводить примеры, сопоставлять различные виды рынков. 

Характеризовать функции денег. 

Раскрывать роль банков в экономике. 
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 Объяснять особенности предпринимательской деятельности. 

Моделировать ситуации развития частного бизнеса в конкретных экономических 

условиях.  

Описывать экономические функции государств. Раскрывать и конкретизировать понятие 

«государственный бюджет». 

Объяснять значение налогов в жизни государства и общества. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами виды налогов. Характеризовать безработицу как состояние 

рынка труда. Называть и описывать причины безработицы. Моделировать практические 

ситуации, связанные с причинами и последствиями безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. Выражать собственное отношение 

к проблеме занятости и безработицы. 

Раздел 8. Человек в экономических отношениях (8) 

Основные роли человека в экономике 

Экономика семьи 

Права потребителя 

Повторение и обобщение 

Описывать роль производителей и потребителей в экономической жизни. 

Приводить примеры экономической деятельности производителей и потребителей. 

Объяснять экономическую роль заработной платы. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы, влияющие на размер заработной 

платы. 

Объяснять смысл понятий «профессионализм», «профессиональная успешность». 

Оценивать собственные возможности на рынке труда. Высказывать собственное мнение 

по вопросам трудовой этики. Называть, описывать и иллюстрировать примерами экономи-

ческие ресурсы семьи. 

Называть, описывать и иллюстрировать примерами источники и виды доходов семьи. 

Различать типы семей по характеру и уровню доходов. 

Описывать закономерность изменения расходов семьи в зависимости от доходов. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране. Называть 

и описывать права потребителя. Приводить примеры реализации прав потребителя. 

Описывать механизм защиты прав потребителя в Российской Федерации. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с правами потребителя. 

Оценивать собственное потребительское поведение с позиции знания прав потребителя.  

Раздел 9. Мир социальных отношений (10) 

Общество как взаимодействие индивидов и социальных 

групп 

Изменения социальной структуры общества 

Социальная структура Российского общества начала XXI в.  

Итоговое обобщение 

Описывать социальную структуру общества. 

Выявлять и отличать различные социальные общности и группы. 

Приводить примеры различных социальных общностей и групп. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с функционированием 

различных социальных общностей и групп. 

Раскрывать понятие «социальное неравенство». 

Описывать причины социального неравенства. 

Выражать своѐ отношение к проблеме социального неравенства. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества из педагогически 
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адаптированных источников различного типа и знаковых систем. Выявлять изменения 

социальной 

структуры, связанные с переходом в постиндустриальное общество. 

 Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением структуры 

общества. Объяснять и иллюстрировать примерами влияние экономических факторов на 

социальную структуру общества. Называть основные социальные группы современного 

российского общества. 

Анализировать основные направления социальной политики современной России. 

Анализировать факты социальной действительности в контексте социальной политики 

современного Российского государства. 

Раздел 10. Политическая жизнь общества (17) 

Политическая власть. Государство 

Политический режим. демократия 

Наше государство – Российская Федерация 

Межгосударствен-ные отношения 

Человек и политика 

Повторение и обобщение 

Характеризовать власть и политику как социальные явления. Раскрывать признаки 

суверенитета. 

Различать и сопоставлять формы правления и государственного устройства. 

Конкретизировать принципы правового государства. Различать и сопоставлять 

различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные черты и принципы демократического устройства. 

Конкретизировать проявления многопартийности.  

Раскрывать соотношение и функции основных органов власти в Российской Федерации. 

Извлекать необходимую информацию из правового источника. Переводить текстовую 

информацию о структуре органов государственной власти в форму схемы. Оценивать свой 

гражданский статус.  

Классифицировать и характеризовать различные типы и формы отношений между 

государствами. Раскрывать причины и последствия войн и вооружѐнных конфликтов. 

Высказывать своѐ отношение к войне как способу разрешения международных 

противоречий. 

Обосновывать необходимость защиты Отечества. 

Извлекать информацию из юридических документов. 

Оценивать последствия глобализации. 

Находить и извлекать информацию в СМИ и мультимедийных ресурсах по проблеме 

глобализации. 

Характеризовать основные пути борьбы с угрозой терроризма.  

Анализировать взаимосвязь политических отношений и человеческих судеб. 

Конкретизировать теоретический материал, используя исторические примеры, 

современные события и личный социальный опыт. 

Описывать различные виды участия гражданина в политической жизни, 

обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности и патриотизма, раскрывая мотивацию 

проявления этих качеств. 
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Раздел 11. Культурно-информационная среда общественной жизни (12) 

Информационное общество 

Духовная культура 

Образование 

Религия 

Отечественная культура 

Повторение и обобщение 

Характеризовать различные средства массовой информации. Сравнивать роль 

различных СМИ в обществе. Конкретизировать примерами влияние СМИ на жизнь 

общества. Приводить примеры расширения коммуникативного пространства 

благодаря Интернету. Извлекать информацию по теме из педагогически не адапти-

рованных источников. 

Переводить визуальную и текстовую информацию о культуре в табличную форму. 

Классифицировать и характеризовать формы культуры, иллюстрировать их 

конкретными примерами. 

Выражать своѐ отношение к тенденциям в культурном развитии общества и 

массовой культуре. Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию из педагогически не адаптированных источников. 

Характеризовать образовательную политику Российского государства и систему 

образования в Российской Федерации, используя конкретные примеры. 

Обосновывать своѐ отношение к образованию. 

Определять сущностные характеристики религии. Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Осуществлять рефлексию своих ценностей. Оценивать своѐ отношение 

к религии и атеизму. Характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях. 

Выражать своѐ мнение о причинах проблем в развитии культуры и путях их преодоления.  

Раздел 12. Человек в меняющемся обществе Иллюстрировать примерами тенденцию к ускорению общественного развития. 

Планировать этапы работы над коллективным проектом «Современная молодѐжь и еѐ 

увлечения» (сформулировать цели и задачи проекта, создать творческие группы по 

реализации отдельных аспектов проекта, определить адекватную форму представления ре-

зультатов проектной деятельности). 

Находить, извлекать и систематизировать информацию из СМИ, Интернета по 

проблемам молодѐжи. 

Проводить среди одноклассников небольшие социологические опросы по проблемам 

выбора будущей профессии. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

   Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Примерной программы основного общего образования в соответствии с требованиями  

Федерального    Государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования. Реализуется программа через УМК: Н.Ф.Виноградова, 

Н.И.Городецкая и др. Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание, Просвещение 

      Согласно учебному плану для обязательного изучения обществознания на этапе основного общего  образования в 6 – 8 классах отводится 34 часа из 

расчета 1 час в неделю, в  9 классе – 33 часа. Всего за период обучения на уровне основного общего образования планируется изучение обществознания в 

количестве 169 часов. 
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Планируемые результаты обучения учебного предмета 

 
Предметные результаты изучения предмета Обществознание отражают: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

                  Планируемые результаты освоения  разделов учебного предмета Обществознание  представлены в блоках «Выпускник научится», 

«Выпускник получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе 

изучения каждого раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий 

базового уровня. В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

 

Раздел 1. Человек в социальном измерении 

 

Выпускник 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; 

- сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

-  выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

-  характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-  описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

- 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. 
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Выпускник 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; 

   описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

 

 Раздел 2. Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

 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; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

  

 Раздел 3. Общество — большой «дом» человечества 

  

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его 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; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Раздел 4. Общество, в котором мы живѐм 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
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 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа. 

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 

Раздел 5. Регулирование поведения людей в обществе 

 

Выпускник научится: 

 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 морально-нравственного 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 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 на основе полученных знаний о правовых 

нормах. 

 

Раздел 6. Основы российского законодательства 

 

Выпускник научится: 

 выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

 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: 

 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; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Раздел 7. Мир экономики 

 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привѐденных 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. 

 

Выпускник 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. 

 

Раздел 8. Человек в экономических отношениях 

 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 
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 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

 

Раздел 9. Мир социальных отношений 

 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведѐнных 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 еѐ и использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Раздел 10. Политическая жизнь общества 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 
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 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке политической информации. 

 

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. 

 

Раздел 11. Культурно-информационная среда общественной жизни 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Раздел 12. Человек в меняющемся обществе 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 
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География 

 
2.2.2.6.1. Пояснительная записка 

 

Предмет География включен в предметную область «Общественно-научные предметы», его изучение должно обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), 

что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 В соответствии с  учебным планом курсу географии на уровне основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.   

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 
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Общая характеристика учебного предмета «География» 

 

 География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества 

и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-

общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические 

знания для организации своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами как 

основными ценностями географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, 

социальную и моральную ответственность;  адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании межэтнического мира и 

согласия; трудолюбие. 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

 В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы  ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель своего региона); 

— осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

— осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их. 

исторических судеб; 

— осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

— гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

— любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

— гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

— уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 
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— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования.   

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 

природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных 

условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. В программе для основной школы в учебном курсе географии 

превалируют различные виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика.  

 
Описание места учебного предмета в Учебном плане 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» наряду с учебными предметами «История» и 

«Обществознание». 

Учебный план предусматривает обязательное изучение географии  на этапе основного общего образования в объеме 270 часов в неделю. В том числе: 

 в  5 классе 34ч,   (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

 в  6 классе 34ч,   (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

 в  7 классе 68 ч,  (2 часа  в неделю, 34 учебных недели); 

 в  8 классе 68ч,   (2 часа в неделю 34 учебных недели); 

 в  9 классе  66ч,  (2 часа в неделю 33 учебных недели). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  «География» 

  

 Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

 Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
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 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека; 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание 

собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

Метапредметными  результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: 

  5–6 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
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 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. 

 7–9 классы 

 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; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

  Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

5–6 классы 

 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.); 
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 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

7–9 классы 

 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 объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

 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), приѐмы 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. 

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется 

географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей их 

решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

 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. 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
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Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

5 класс 
осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

6 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

 выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 
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 формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

7 класс 
осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической оболочки; 

 выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

 объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

 определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

 устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

использование географических умений: 

 анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

 находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

использование карт как моделей: 

 различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

 выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных странах. 

понимание смысла собственной действительности: 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на особенности 

культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

 объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий территории; 

 определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

 оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, степени урбанизации.  

использование географических умений: 

 анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

 прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 
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 составлять рекомендации по решению географических проблем. 

использование карт как моделей: 

 пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

9 класс 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

 объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

 аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

 объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

 приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

 оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

использование географических умений: 

 прогнозировать особенности развития географических систем; 

 прогнозировать изменения в географии деятельности; 

 составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов географических систем. 

использование карт как моделей: 

 пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими и др.; 

 определять по картам местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

 выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, качеству жизни населения, деятельности 

экономических структур, национальным проектам и государственной региональной политике.  

 Следует иметь в виду, что предметная и метапредметная части результатов проверяются на уровне индивидуальной аттестации учащегося, а 

личностная часть является предметом анализа и оценки социологических исследований. 

 

Содержание учебного предмета 

 

География Земли 

Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап 

научных географических исследований. 
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Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности чел-овека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение 

тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс, условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов 

погоды с помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период 

наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для 

определения географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании 
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климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. 

Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 

Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. 

Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. 

Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в 

разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности 

населения. Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 
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Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и 

впадин океанов. Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. 

Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их использование. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого 

океанов. Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): географическое 

положение, население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

География России 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория России. Географическое положение страны, его виды. 

Особенности географического положения России, его сравнение с географическим положением других государств. Географическое положение России как 

фактор развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных 

городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и 

его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 
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Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 

своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в 

плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 

особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и 

своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории 

России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и еѐ отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения России и определяющие его факторы. 

Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей размещения народов 

России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль 
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в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков 

на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы, 

их определяющие. Качество населения. 

Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы размещения 

предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных 

современных и перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чѐрных, 

лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место 

и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. 

География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне 

развития и качестве жизни населения. 
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Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России. 

Крупные регионы и районы России. 

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни 

населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние 

природно-хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление 

и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия в России. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел, подраздел и тема 

учебного курса 

 

 Характеристика основных видов учебной деятельности 

учащихся  

5 класс – 34 часа 

Раздел 1. Источники географической информации – 20 часов 

Тема Что такое география. 1 Работа в тетради   (выделение признаков двух частей 

географии). Составление схемы наук о природе 

 Тема: Методы географических исследований. 1 Работа с текстом учебника, чтение и анализ карт атласа. 

Составление схемы « Методы географических исследований». 

Составление перечня источников  географической информации, 

используемых на уроках 

 Тема: От плоской Земли к земному шару. 

 

1 Работа в тетради (составление опорного конспекта), работа с 

текстом учебника (продуктивное чтение) Составление сравнительной 

характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

Тема: Форма, размеры и движения Земли. 

 

1 Приводить доказательства шарообразности Земли. Вычислять 

разницу между полярным и экваториальным радиусом. 

Тема:  Глобус и карта 

 

1 Выявлять особенности глобуса как объемной   модели 

Земли.Работа с географической картой (работа в парах ориентирование 
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по карте).  

Тема: Ориентирование на местности. 1 Групповая работа с компасом (ориентирование в пространстве). 

Определение с помощью компаса сторон горизонта 

Составление плана кабинета географии. 

Тема:  По следам путешественников каменного века 1 Работа в тетради( составление опорного конспекта) 

Тема: Путешественники древности 1 Работа с текстом учебника и тетрадью. Анализ презентации. 

Тема: Путешествия морских народов 1 Работа с текстом учебника и тетрадью 

Тема: Первые европейцы на краю Азии 1 Работа с текстом учебника и тетрадью 

(заполнение таблицы «Великие географические открытия») 

Тема: Хождение за три моря. 1 Самостоятельное составление презентации «Хождение за три 

моря» 

Тема: Морской путь в Индию 1 Работа с картой (маршруты путешественников) 

Тема: Открытие Америки 1 Определять и наносить на контурную 

карту маршруты путешествий Христофора Колумба. 

Тема: Первое кругосветное плавание. 1 Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических объектов 

Тема: Открытие Южного материка 1 Определять и показывать на карте маршруты путешествий.   

Тема: Поиски  Южной Земли продолжаются 1 Определять и показывать на карте маршруты путешествий 

Тема:Русские путешественники 1 Обозначение на контурной карте географических объектов, 

 открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, 

 которые названы в честь русских первопроходцев. 

Анализ источников информации об истории освоения 

территории России 

на карте маршруты путешествий.  

Тема: Вокруг света под русским флагом 

 

1 Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев 

и мореплавателей на карте мира».  

Тема: Обобщение, контроль по теме раздела 1 Решение тестовых заданий 

Тема: Коррекция знаний по теме раздела 1 Решение тестовых заданий 

Раздел 2. Природа Земли и человек – 5 часов 

Тема: Мировой океан и его части.   1 Формулировать высказывания о 

причинах движения воды в Мировом 

определять черты сходства и различия океанов Земли. 

Тема Значение Мирового океана для природы и человека:  1 Наносить на контурную карту океаны и моря 

Тема:  Что такое природа. Природные объекты 1 Работа с текстом учебника. 

Тема: Оболочки Земли 1 Работа с учебником 
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Тема: Обобщение и контроль по разделу 1 Решение тестовых заданий 

Раздел 4. Материки, океаны и страны  9 часов 

Тема: Путешествие по Евразии 1 Обозначать на контурной карте государства  

Тема: Путешествие по Африке 1 Обозначать на контурной карте государства  

Тема: Путешествие по Северной Америке 1 Обозначать на контурной карте государства  

Тема:  Путешествие по Южной Америке 1 Обозначать на контурной карте государства 

 

Тема: Путешествие по Австралии 1 Обозначать на контурной карте государства  

Тема: Путешествие  по Антарктиде 1 Обозначать на контурной карте государства  

Тема: Обобщение, контроль по теме раздела 1 Решение тестовых заданий 

Тема: Коррекция знаний по теме раздела 1 Решение тестовых заданий 

Тема: Итоговый  контроль по курсу 1 Решение тестовых заданий 

6 класс – 34 часа 

Раздел 1. Источники географической информации - 4часа 

Тема: Способы изображения местности. Географическая 

карта. План местности 

П/р: Определение направлений и расстояний по карте. 

1  Распознавать условные знаки планов местности. Сравнивать 

планы с аэрофотоснимками и фотографиями одной местности. 

Определять расстояния  между географическими объектами с помощью 

именованного масштаба и численного масштаба в процессе решения 

практических и познавательных задач.  

Тема: Масштаб и его виды. Условные знаки 

П/р: Составление простейшего плана местности. 

1 Определять расстояния с помощью масштаба. Решать 

практические задачи по переводу масштаба из численного в 

именованный и обратно. 

Тема: Азимут 

П/р: Определение сторон горизонта с помощью компаса и 

передвижение по азимуту. 

1 Определять азимут на объекты 

Тема: Абсолютная и относительная высота 1 Различать абсолютную и относительную высоту. Определять 

абсолютную высоту объектов на карте. 

Раздел 2. Природа Земли и человек – 30 часов 

Тема: Земля и Вселенная 1 Сравнивать планеты Солнечной системы. Работа с учебником и 

дополнительной литературой 

Тема: Форма, размеры и движения Земли. 1 Составлять и анализировать схему «Географические следствия 

размеров и формы Земли». 

Тема: Дни равноденствий и солнцестояний. 1 Заполнение таблицы «Дни равноденствий и солнцестояний» 

Тема: Градусная сеть, система географических координат. 

П/р: Определение по карте географических координат 

1 Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы градусной 

сетки. Определять направления и географические координаты с 
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различных географических объектов. помощью параллелей и меридианов. 

Тема: Распределение света и тепла на поверхности Земли 1 Определять особенности положения планеты в дни 

солнцестояний и равноденствий 

Тема: Внутреннее строение Земного шара   

 

1 Описывать модель строения Земли. Выявлять особенности 

внутренних оболочек Земли, сравнивать их между собой. 

Тема: Горные породы, слагающие земную кору 1 Сравнивать свойства горных пород различного происхождения. 

Овладевать простейшими навыками определения горных пород по их 

свойствам. 

Тема: Полезные ископаемые 1 Овладевать простейшими навыками определения полезных 

ископаемых  по их свойствам. 

Тема: Землетрясение и вулканизм 1 Выявлять закономерности географического распространения 

землетрясений и вулканизма. Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса землетрясений  и вулканизма 

Земли. 

Тема: Горы и равнины 

П/ р: Определение по карте географического положения  

островов, полуостровов,гор, равнин, низменностей. 

1 Сравнивать горы и равнины по высоте. Наносить горы и 

равнины на контурную карту. 

Тема: Рельеф дна Мирового океана 1 Выявлять особенности изображения на картах крупных форм 

рельефа дна Океана и показывать их. Сопоставлять расположение 

крупных форм рельефа дна океанов с границами литосферных плит. 

Тема: Природные памятники литосферы 

П/р : Определение и объяснение изменений земной коры 

под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

1 Находить дополнительную информацию о природных 

памятниках литосферы. 

Тема: Атмосфера: еѐ состав, строение и значение   1 Составлять и анализировать схему «Значение атмосферы для 

Земли». Находить дополнительную информацию (в Интернете, других 

источниках) о роли содержащихся в атмосфере газов для природных 

процессов. Высказывать мнение об утверждении: «Тропосфера – кухня 

погоды». 

Тема: Температура воздуха 1 Вычерчивать и анализировать графики изменения температуры 

в течение суток. Вычислять средние суточные температуры и суточную 

амплитуду температур. 

Тема: Атмосферное давление 1 Рассчитывать атмосферное давление на разной высоте в 

тропосфере. 

Тема: Ветер и причины его возникновения 1 Определять по картам направление ветров и причины их 

образования. Вычерчивать розу ветров. 

Тема: Атмосферные осадки 1 Анализировать диаграммы распределения осадков по месяцам. 

Тема: Погода   

П/р: Построение розы ветров, диаграммы облачности и 

1 Характеризовать текущую погоду. Составлять описания 

преобладающих погод в разные сезоны года. 
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осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения 

погоды. 

Тема: Климат и климатообразующие факторы 1 Овладевать навыками чтения климатических карт. Выявлять 

способы нанесения на климатическую карту климатических 

показателей. 

 Тема: Гидросфера и еѐ состав, значение 

П/р:Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

1 Выявлять взаимосвязи между составными частями гидросферы 

по схеме «Круговорот воды в природе».Выявлять особенности 

воздействия гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь человека. 

Тема: Подземные воды 1 Анализировать иллюстрацию «Артезианские воды». 

Тема: Реки 

П/р: Описание по карте географического положения одной 

из крупнейших рек Земли: направление и характер еѐ течения, 

использование человеком. 

1 Определять по карте истоки, устья, притоки рек, водосборные 

бассейны, водоразделы. Составлять описание реки по плану на основе 

анализа карты. Обозначать на контурной карте крупнейшие реки мира. 

Тема: Озера 1 Определять по карте географическое положение и размеры 

крупнейших озер, водохранилищ и заболоченных территорий мира. 

Обозначать на контурной карте крупнейшие озера и водохранилища 

мира. Составлять и анализировать схему различия озер по 

происхождению котловин. 

Тема: Природные льды 1 Решать познавательные задачи по выявлению причин 

образования ледников. Описывать по карте районы распространения 

ледников. 

Тема: Царства живой природы и их роль в природе Земли 

П/р: Ознакомление с наиболее распространенными 

растениями и животными своей местности. 

1 Классифицировать живые организмы по царствам. 

Тема: Охрана органического мира. Красная книга 1 Находить информацию и готовить сообщение (презентацию) о  

редких и исчезающих животных. 

Тема: Почва 1 Выявлять причины разной степени плодородия используемых 

человеком почв. 

Тема: Понятие о географической оболочке 

П/р: Описание изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности человека на примере своей местности. 

1 Приводить примеры взаимосвязи частей географической 

оболочки. 

Тема: Закон географической зональности 

П/р: Описание природных зон Земли по географическим 

картам. 

2 Работа с учебником (анализ текста) 

7 класс – 68 часов 

Раздел 1. Природа Земли и человек   - 18 часов 

Тема Материки и океаны. Части света. 1 Сравнивать размеры материков и океанов. Описывать 

географическое положение одного из материков (океанов) по плану. 
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Тема: Острова: материковые, вулканические, коралловые. 1 Объяснять различие островов: материковых, вулканических, 

коралловых. 

Тема: Геологическое время. Эры и периоды в истории 

Земли. 

1 Анализировать геохронологическую таблицу. 

Тема: Строение земной коры. Материковая и океаническая 

земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. 

Практическая работа: 

 Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз 

размещения материков и океанов в будущем. 

1 Анализировать схемы(рисунки), иллюстрирующие образование 

материковой и океанической земной коры. Определять по карте 

строения земной коры направления и скорости передвижения 

литосферных плит, прогнозировать расположение материков и океанов 

через миллионы лет. 

Тема: Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. 

Сейсмические и вулканические  пояса планеты. 

1 Работа с тектонической картой. 

Работа с картой строения земной коры. 

Тема: Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса 

атмосферного давления. 

1 Объяснять различие поясов Земли. 

Тема: Воздушные массы и климатические пояса. 1 Объяснять различие основных и переходных климатических 

поясов. 

Тема: Климатообразующие факторы: широтное положение, 

рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры 

материк Практические работа:  Определение главных показателей 

климата различных регионов планеты по климатической карте 

мира. 

1 Овладевать навыками чтения климатических карт. 

Тема: Понятие о континентальности климата 

П/р: Определение типов климата по предложенным 

климатограммам. 

1 Работа с учебником (анализ текста и климатограмм). 

Тема Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. 1 Определять черты сходства и различия океанов Земли. 

Тема: Виды движений вод Мирового океана. Волны и их 

виды. 

1 Определять виды движений вод Мирового океана. 

Тема: Органический мир морей и океанов. Океан — 

колыбель жизни. 

1 Находить  информацию и готовить сообщение (презентацию) о 

редких и исчезающих обитателях Мирового океана. 

Тема: Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Практические работы: 

Построение профиля дна океана по одной из параллелей, 

обозначение основных форм рельефа дна океана. 

1 Находить  информацию и готовить сообщение (презентацию) о  

влиянии океана на природу планеты. 

Тема: Понятие о географической оболочке. Свойства 

географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность 

 Практическая работа: 

1. Выявление и объяснение географической зональности 

природы Земли. 

1 Приводить примеры взаимосвязи частей географической 

оболочки и  еѐ свойствах. 
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Тема: Природные зоны.  Понятие о высотной  поясности 

П/р: Описание природных зон Земли по географическим 

картам.  Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах 

1 Объяснять по картам атласа особенности размещения 

природных зон на материках. 

Тема: Взаимодействие человечества и природы в прошлом и 

настоящем. 

1 Объяснять взаимодействие человека и природы. 

Тема: Влияние хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране.  

П/р: Изучение правил поведения человека в окружающей среде, 

мер защиты от катастрофических явлений природного характера. 

1 Объяснять влияние хозяйственной деятельности людей на 

оболочки Земли. 

Тема: Центры происхождения культурных растений. 

 

1  Находить  информацию и готовить сообщение о центрах 

происхождения культурных растений 

Раздел 4. Материки, океаны и страны – 50 часов 

Тема: Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. История открытия, изучения и 

освоения. 

П/р: Определение координат крайних точек материка, его 

протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах.  

1 На основе анализа физической карты   составлять план- 

характеристику географического положения материка. Работа с 

учебником ( таблица). 

Тема: Главные черты рельефа и геологического строения. 

Полезные ископаемые  П/р:Обозначение на контурной карте 

главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

1 Устанавливать взаимосвязи: между особенностями строения 

земной коры, рельефом и полезными ископаемыми. 

Обозначать на контурной карте главные формы рельефа и 

месторождения полезных ископаемых Африки 

Тема:  Климат Африки 1 Устанавливать взаимосвязи: между климатом и характером 

природной зональности. 

Тема: Внутренние воды Африки 1 Анализировать карты и составлять характеристику 

поверхностных вод. 

Тема: Природные зоны 1 Объяснять по картам атласа особенности размещения 

природных зон на материках. Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать презентации о представителях растительного и животного 

мира природных зон. 

Тема: Население Африки 2 Анализировать карты и статистические материалы, сравнивать 

население материка по разным показателям, объяснять различия в 

расовом составе, особенностях изменения    численности населения. 

Тема: Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу от 

Сахары. 

1 Выявлять черты стран, специфические особенности  

характерные для региона. 

Тема:  Регионы Восточной и Западной Африки 

 

1 Выявлять черты стран, специфические особенности  

характерные для региона. 

Тема: Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

1 Готовить сообщения (презентации) о выдающихся памятниках 

культуры регионов. 
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Тема: История открытия, изучения и освоения. 

П/р: Сравнение географического положения Африки и 

Австралии, определение черт сходства и различия основных 

компонентов природы материков. 

1 На основе анализа физической карты   составлять план- 

характеристику географического положения материка. Работа с 

учебником ( таблица). 

Тема: Население Австралии. Европейские мигранты. 6 Анализировать карты и статистические материалы, сравнивать 

население материка по разным показателям, объяснять различия в 

расовом составе, особенностях изменения    численности населения. 

Тема: Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Австралии под ее влиянием. 

1 Анализировать карты  с целью выявления географии основных 

видов хозяйственной деятельности и еѐ влиянии на природу. 

Тема: Австралийский Союз – страна-материк. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

1 Готовить сообщения (презентации) о выдающихся памятниках 

культуры регионов. 

Тема: Океания – островной регион. 1 Объяснять особенности природы Океании. 

Тема: Особенности географического положения. История 

открытия, изучения и освоения. 

1 На основе анализа физической карты   составлять план- 

характеристику географического положения материка. Работа с 

учебником ( таблица). 

Тема: Основные черты природы материка: рельеф, скрытый 

подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

2 Устанавливать взаимосвязи: между климатом и характером 

природной зональности. 

Тема: Географическое положение — основа разнообразия 

природы Южной Америки. История открытия, изучения и 

освоения. 

1 На основе анализа физической карты   составлять план- 

характеристику географического положения материка. Работа с 

учебником ( таблица). 

Тема: Горы и равнины Южной Америки. Богатство 

рудными полезными ископаемыми. 

1 Устанавливать взаимосвязи: между особенностями строения 

земной коры, рельефом и полезными ископаемыми 

Тема: Самый влажный материк. 1 Устанавливать взаимосвязи: между климатом и характером 

природной зональности. 

Тема: Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути 

1 Анализировать карты и составлять характеристику 

поверхностных вод. 

Тема: Богатый и своеобразный растительный и животный 

мир материка. 

П/р: Выявление взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из природных комплексов материка с 

использованием карт атласа. 

2 Объяснять по картам атласа особенности размещения 

природных зон на материках. Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать презентации о представителях растительного и животного 

мира 

Тема: Население и регионы Южной Америки. 2 Анализировать карты и статистические материалы, сравнивать 

население материка по разным показателям, объяснять различия в 

расовом составе, особенностях изменения    численности населения. 

Тема: Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. 

1 Готовить сообщения (презентации) о выдающихся памятниках 

культуры регионов. 

Тема: Географическое положение. История открытия, 

изучения и освоения. 

1 На основе анализа физической карты   составлять план- 

характеристику географического положения материка. Работа с 

учебником ( таблица). 
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Тема: Геологическое строение и рельеф. Полезные 

ископаемые 

1 Устанавливать взаимосвязи: между особенностями строения 

земной коры, рельефом и полезными ископаемыми 

Тема: Разнообразие типов климата 

П/р: Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 

1 Устанавливать взаимосвязи: между климатом и характером 

природной зональности. 

Тема: Реки Северной Америки.  Великие Американские 

озера. 

1 Анализировать карты и составлять характеристику 

поверхностных вод. 

Тема: Широтное и меридиональное простирание природных 

зон. Богатство растительного и животного мира. 

 

1 

Объяснять по картам атласа особенности размещения 

природных зон на материках. Находить информацию, подготавливать и 

обсуждать презентации о представителях растительного и животного 

мира 

Тема: Регионы Северной Америки. Англо-Америка, 

Центральная Америка и Латинская Америка. 

2 Выявлять черты стран, специфические особенности  

характерные для региона. 

Тема: Население Северной Америки. 1 Анализировать карты и статистические материалы, сравнивать 

население материка по разным показателям, объяснять различия в 

расовом составе, особенностях изменения    численности населения. 

Тема: Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия 

  П/р: Изучение правил поведения человека в окружающей 

среде, мер защиты от катастрофических явлений природного 

характера 

1 Готовить сообщения (презентации) о выдающихся памятниках 

культуры регионов. 

Тема: Евразия -самый большой материк. История изучения 

и освоения.   

2 На основе анализа физической карты   составлять план- 

характеристику географического положения материка. Работа с 

учебником ( таблица). 

Тема: Сложное геологическое строение. Самые высокие 

горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство 

полезными ископаемыми. 

2 Устанавливать взаимосвязи: между особенностями строения 

земной коры, рельефом и полезными ископаемыми 

Тема: Все типы климатов Северного полушария. 

П/р: Определения типов климата Евразии по климатическим 

диаграммам. 

2 Устанавливать взаимосвязи: между климатом и характером 

природной зональности. 

Тема: Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые 

большие озера: Каспийское, Байкал. 

1 Анализировать карты и составлять характеристику 

поверхностных вод. 

Тема: Природные зоны 

П/р: Сравнение природных зон Евразии и Северной 

Америки по 40-й параллели.   

1 Сравнивать природные зоны  материков 

Тема: Население и регионы Евразии. 1 Анализировать карты и статистические материалы, сравнивать 

население материка по разным показателям, объяснять различия в 

расовом составе, особенностях изменения    численности населения. 
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Тема: Наиболее населенный материк. Сложный 

национальный состав, неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. 

1 Анализировать карты и статистические материалы, сравнивать 

население материка по разным показателям, объяснять различия в 

национальном составе, особенностях изменения    численности 

населения. 

Тема: Юго – Западная Азия –древнейший центр 

человеческой цивилизации 

1 Выявлять черты стран, специфические особенности  

характерные для региона. 

Тема: Южная Азия 

П/р:Составление географической характеристики стран 

Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

1 Выявлять черты стран, специфические особенности  

характерные для региона. 

Итоговый урок по изученному разделу 1 Выявить уровень УУД по изученному разделу 

8 класс – 68 часов 

Раздел 1  Источники географической информации - 4часа 

Тема Географическая карта и еѐ математическая основа.   

 П/р: Определение на основе  иллюстраций учебника и карт 

атласа территорий России с наибольшими искажениями на 

различных картографических проекциях. 

1 Объяснять различие плана местности от географической карты. 

Тема: Масштаб. Система географических координат 1 Обозначать местоположение объектов на контурной карте по их 

географическим координатам. 

Тема: Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой.  

П/р: Чтение топографической карты. Построение профиля 

местности. 

1 Работа с топографической картой. 

Тема: Мониторинг земной поверхности 1 Объяснять что такое мониторинг. 

Раздел 5. Особенности географического положения России - 10 часов 

Тема: Территория России. Крайние точки. 1 Определять границы территории России, наносить крайние 

точки. 

Тема: Государственная граница. Страны-соседи 1 Определять границы РФ. Работа с контурной картой. 

Тема: Географическое положение и природа России  П/р: 

Характеристика географического положения России 

 

1 Наносить на контурную карту  объекты, характеризующие 

географическое положение   России. 

Тема: Природные условия и ресурсы.  Приспособление 

человека к природным условиям. 

1 Определять состав природных ресурсов России, оценивать 

обеспеченность России ими. Обсуждать проблемы и перспективы 

охраны и рационального использования природного и экологического 

потенциала России. 

Тема: Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. 

Декретное и летнее время 

П/р: Определение поясного времени для разных пунктов 

1 Определять положение РФ на карте часовых поясов. 

Определять поясное время для разных городов России по карте 

часовых поясов. Объяснять роль поясного, декретного, летнего времени 
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России. в хозяйстве и жизни людей 

Тема: Географические открытия в России XI — XVII вв. 

Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. 

1 Выявлять особенности формирования государственной 

территории России, еѐ заселения и хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. Подготавливать и обсуждать презентации о 

результатах выдающихся отечественных географических открытий и 

путешествий. 

Тема: Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. 

1 Выявлять особенности формирования государственной 

территории России, еѐ заселения и хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. 

Тема: Географические исследования XX в.  

П/р:Обозначение на контурной карте географических объектов, 

 открытых русскими путешественниками. Выделение тех из них, 

 которые названы в честь русских первопроходцев. 

1 Выявлять особенности формирования государственной 

территории России, еѐ заселения и хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах 

Тема: Открытие и освоение Северного морского пути.   

П/р: Анализ источников информации об истории освоения 

территории России 

1 Подготавливать и обсуждать презентации о результатах 

выдающихся отечественных географических открытий и путешествий. 

Тема: Роль географии в современном мире. Задачи 

современной географии. Географический прогноз 

1 Объяснять роль и задачи географии. 

Раздел 6.   Природа России - 37 часов 

Тема: Геологическое летоисчисление. Шкала 

геологического времени. 

1 Анализировать геохронологическую таблицу. 

Тема: Геологическая карта. Особенности геологического 

строения. 

1 Анализировать геологическую карту 

Тема: Главные черты рельефа России, 

П/р: Выявление зависимости между строением, формами 

рельефа и размещением полезных ископаемых крупных 

территорий. 

Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа 

страны. 

1 Определять особенности рельефа Росси и по физической карте. 

Наносить на контурную карту основные формы рельефа страны. 

Тема: Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. 

1 Выявлять зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением минеральных ресурсов на основе сравнения и 

сопоставления физической карты и карты строения земной коры. 

Тема: Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность  человека. 

1 Объяснять взаимозависимости между особенностями 

литосферы, жизнью и хозяйственной деятельностью населения России. 

Тема: Опасные природные явления. 

 

1 Определять территории распространения стихийных природных 

явлений по физической и тематическим картам 

Тема: Факторы, определяющие климат России.  Солнечная 

радиация.   

1 Выявлять факторы, определяющие климат России. 
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Тема: Закономерности распределения тепла и влаги. 

Коэффициент увлажнения  П/р:Выявление закономерностей 

территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте   

1 Определять климатические показатели для различных пунктов 

по климатическим картам. 

Тема: Климатические пояса и типы климатов России  

П/р:Анализ климатограмм, характерных для различных типов 

климата России. 

1 Определять районы распространения разных типов климата на 

территории страны по карте климатических поясов и типов климата. 

Тема: Воздушные массы и атмосферные фронты  России 1 Объяснять различие теплого и холодного атмосферных 

фронтов. 

Тема: Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. 1 Объяснять различие циклона и антициклона. 

Тема: Атмосфера и человек. Влияние климата на жизнь 

человека. 

П/р: Прогнозирование тенденций изменения климата. 

1 Подготавливать и обсуждать презентации о воздействии 

климатических условий на человека и способах адаптации человека  к 

разным климатическим условиям. 

Тема: Неблагоприятные явления погоды. 

П/р: Определение особенностей погоды для различных 

пунктов по синоптической карте. 

1 Выявлять особенности опасных и неблагоприятных 

климатических явлений. Определять районы их распространения на 

территории страны по тематическим картам. 

Тема: Хозяйственная деятельность и загрязнение 

атмосферы. 

1 Обсуждать проблемы изменения климата под влиянием 

антропогенных факторов. 

Тема: Моря, омывающие территорию России. 

Хозяйственное значение морей 

 П/р: Составление характеристики одного из морей, 

омывающих территорию России. 

1 Сравнивать моря, принадлежащие к бассейнам разных океанов. 

Тема: Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. 

Источники питания   

П/р: Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатодиаграмм, 

определение возможностей их хозяйственного использования. 

1 Определять реки, относящиеся к бассейнам разных океанов, по 

физической карте. Наносить на контурную карту водоразделы 

океанских бассейнов. Определять падение, уклон, особенности питания 

и режима крупных рек России по физической и тематическим 

 

Тема: Озѐра. Виды озер и их распространение по 

территории России.   

1 Определять типы озер по происхождению озерных котловин, 

солености ,размерам. Наносить на контурную карту разные виды озер 

России. 

Тема: Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 1 Определять  основные районы распространения болот,виды 

болот и их хозяйственное значение. 

Тема: Природные льды. Сезонные и многолетние льды.   1 Определять основные районы распространения горного и 

покровного оледененения. 

Тема:  Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

1 Определять основные районы распространения многолетней 

мерзлоты  и еѐ влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Тема: Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. 

1 Определять основные районы распространения многолетней 

мерзлоты по физической и климатическим картам. 
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Тема: Гидросфера и человек. Водные ресурсы   1 Оценивать обеспеченность водными ресурсами страны и еѐ 

отдельных территорий. 

Тема: Стихийные бедствия, связанные с водой   

П/р: Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши и 

связанных с ними стихийных природных явлений на 

территории страны. 

1 Подготавливать и обсуждать презентации о влиянии разных 

видов внутренних вод и стихийных природных явлений, связанных с 

водами на жизнь населения. 

Тема: Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, 

свойства. 

1 Выявлять основные факторы почвообразования 

Тема: Зональные типы почв, их  свойства, структура, 

различия в плодородии.   

  П/р: Составление характеристики зональных типов почв и 

выявление условий их почвообразования. 

1 Определять свойства главных типов почв, сравнивать их 

строение и плодородие по типовым схемам. 

Тема: Закономерности распространения почв 

 

1 Определять закономерности распространения почв на 

территории страны по карте почв. 

Тема: Меры по сохранению плодородия почв 1 Подготавливать и обсуждать презентации о неблагоприятных 

изменениях почв в результате хозяйственной деятельности и основные 

мероприятия по рациональному использованию почвенных ресурсов. 

Тема: Место и роль растений и животных в природном 

комплексе. География растений и животных. Типы растительности. 

1 Выявлять факторы, определяющие состав и разнообразие 

органического мира России. 

Тема: Ресурсы растительного и животного мира. Лесные 

ресурсы. 

П/р: Установление зависимостей растительного и 

животного мира от других компонентов природы.  

1 Определять состав биологических ресурсов. Выявлять 

особенности размещение ресурсов растительного и животного мира по 

картам; 

 

Тема: Особо охраняемые территории.   1 Определять по карте охраняемые территории. 

Тема: Природные комплексы России. Зональные и 

азональные природные комплексы. 

1 Объяснять различие зональных и азональных природных 

комплексов. 

Тема: Природные зоны Арктики и Субарктики: арктическая 

пустыня, тундра 

1 Определять особенности размещения арктической пустыни, 

тундры по карте природных зон. 

Тема: Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и 

широколиственные леса 

1 Определять особенности размещения лесов,  по карте 

природных зон. 

Тема: Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня 

1 Определять особенности размещения  безлесных зон по карте 

природных зон. 

Тема: Высотная поясность  П/р: Составление  описания 

одной из природных зон России по плану. 

1 Определять особенности распространения высотной поясности 

на территории страны по карте природных зон и физической карте 

России. 

Тема: Природно-хозяйственные зоны   

П/р:Оценка природных условий и ресурсов какой-либо 

природной зоны. Составление прогноза еѐ изменения и выявление 

1 Определять особенности размещения природно –хозяйственных 

зон. 
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особенностей адаптации человека к жизни в данной природной 

зоне. 

Итоговый урок по разделу: Природа России 1 Выявить уровень УУД по изученному разделу 

Рраздел 9. Районы России – 17 часов 

Тема: Островная Арктика. 1 Оценивать географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны  природные 

ресурсы территории. 

Тема: Восточно-Европейская равнина.  1 Оценивать географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны , природные 

ресурсы территории. 

Тема: Северный Кавказ — самый южный район страны 1 Оценивать географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны , природные 

ресурсы территории. 

Тема: Урал — каменный пояс России. 1 Оценивать географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны , природные 

ресурсы территории. 

Тема Западная Сибирь — край уникальных богатств: 

крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн.: 

2 Оценивать географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды,природные зоны , природные 

ресурсы территории. 

Тема: Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. 2 Оценивать природные ресурсы Южной Сибири. 

Тема: Экологические проблемы Байкала 1 Оценивать экологические проблемы Байкала. 

Тема: Средняя Сибирь 2 Оценивать географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды,природные зоны , природные 

ресурсы территории. 

Тема: Северо- Восток Сибири 2 Оценивать географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны , природные 

ресурсы территории. 

Тема: Дальний Восток — край, где север встречается с 

югом. 

П/р: Составление описания природного района по плану  

2 Оценивать географическое положение, рельеф, полезные 

ископаемые, климат, внутренние воды, природные зоны , природные 

ресурсы территории. 

Тема: Влияние природы на человека. 1 Подготавливать презентации о влиянии природы на человека. 

Тема: Влияние человека на природу. 

П/р: Составление прогноза развития экологической 

ситуации отдельных регионов на основе сведений о хозяйственной 

и повседневной  деятельности человека 

1 Подготавливать презентации о влиянии природы на человека. 

Итоговый урок по теме: Крупные регионы и районы России 1 Выявить уровень УУД по изученной теме 

9 класс – 68часов 
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Раздел 5. Особенности географического положения России - 8 часов 

Тема: Экономическая и социальная география. Предмет 

изучения. 

1 специфику поэтапного формирования территории России 

Тема: Формирование территории России. Исторические 

города России. 

1 Выявлять особенности формирования государственной 

территории России, ее заселения и хозяйственного освоения на разных 

исторических этапах. 

Тема: Направления роста территории России в XIV—XIX 

вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

1 Подготавливать и  обсуждать презентации 

 о результатах выдающихся отечественных географических 

открытий и путешествий. 

Тема: Экономико-географическое положение  П/Р: 

Составление описания экономико-географического положения 

России по типовому плану. 

1 Составлять описание по плану 

Тема: Административно-территориальное деление России и 

его эволюция. Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. 

Определение административного состава Федеральных округов на 

основе анализа политико- административной карты России. 

  П/Р: Обозначение на контурной карте субъектов 

Федерации различных видов. 

1 Выявлять специфику административно- территориального 

устройства Российской  Федерации. Определять субъекты РФ и их 

столицы по политико- административной карте РФ. Определять состав 

и границы федеральных округов по карте федеральных округов. 

Тема: Экономико-географическое районирование.  

Сравнение по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

1 Сравнение по статистическим показателям экономических 

районов (экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

 

Тема: Экономические районы, регионы и зоны Сравнение 

по статистическим показателям экономических районов 

(экономических зон, природно-хозяйственных районов). 

1 Определять по карте экономические районы 

Итоговый урок по разделу 1 Выявить уровень УУД по изученному разделу 

Раздел 6. Природа России -   6 часов 

Тема: Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. 

Адаптация человека к природным условиям   

1 Выявлять виды адаптаций 

Тема: Хозяйственный потенциал природных условий 

России. 

1 Выявлять достоинства и недостатки природно –ресурсного 

потенциала России. 

Тема: Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на 

хозяйственную  специализацию территорий 

 П/р: Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по 

отдельным видам природных ресурсов (минеральных, 

биологических, водных и т.д.). 

1 Определять влияние природных ресурсов на хозяйственную 

специализацию территорий 

Тема: Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы. Почвенные ресурсы. Рекреационные 

ресурсы. 

1 Определять по карте ресурсы России и основные черты их 

размещения. 
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Тема: Взаимодействие природы и населения. Влияние 

промышленности 

на природу   

П /р: Оценка экологической ситуации отдельных частей 

территории России. 

1 Выявить по статистическим данным влияние отраслей 

промышленности нп природу. 

Итоговый урок по разделу 1 Выявить уровень УУД по изученному разделу 

Раздел 7. Население России - 10 часов 

Тема: Численность населения России. Естественный 

прирост и воспроизводство населения. Демографические кризисы. 

Демографическая ситуация в России   

 П/р: Расчѐт параметров естественного движения населения: 

естественного прироста, рождаемости, смертности, показателя 

естественного прироста, показателя смертности, показателя 

рождаемости. 

1 Определять место России в мире по численности населения на 

основе статистических материалов. Сравнивать особенности 

традиционного и современного типов воспроизводства населения. 

Сравнивать показатели воспроизводства населения России с 

показателями других стран мира по статистическим данным 

Тема:  Размещение населения России. Главная полоса 

расселения и зона Севера 

1 Определять главную полосу расселения 

Тема: Миграции населения. Виды миграций. Направления 

внутренних миграций в России. Внешние миграции. 

1 Определять виды и причины внутренних и внешних миграций. 

Определять территории   

России с наиболее высокими показателями миграционного 

прироста и убыли по статистическим данным. 

Тема: Формы расселения. Сельское расселение. Формы 

сельского расселения. Зональные типы сельского расселения. 

1 Определять зональные типы сельского расселения 

Тема: Городская форма расселения. Город и урбанизация. 

Функции города. Виды городов. Городские агломерации.   

 П/р: Расчѐт численности городского населения на основе 

данных о значении показателя урбанизации и численности 

населения России.  

1 Определять по карте городские агломерации, города 

миллионеры. 

Тема: Этнический состав населения. Языковые семьи и 

группы.   

П/р: Определение по картам атласа ареалов компактного 

проживания крупнейших народов России 

1 

 

 

 

 

. 

Определять крупнейшие по численности народы России по 

статистическим данным. Сравнивать географию крупнейших народов с 

политико-административным делением РФ по тематическим картам. 

Определять основные языковые семьи. 

Тема: Религиозный состав населения. Этнорелигиозные 

конфликты. 

1 Определять современный религиозный состав населения России 

по статистическим данным. Наносить 

на к/карту крупнейшие   религиозные центры российского 

православия, ислама,буддизма. 

Тема: Половозрастной состав населения 1 Выявлять факторы, определяющие половой и возрастной состав 

населения России по статистическим данным. Сравнивать среднюю 
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продолжительность жизни мужчин и женщин в России и других 

странах мира по статистическим данным. 

Тема: Трудовые ресурсы и рынок труда 1  Анализировать схему состава трудовых ресурсов и 

экономически активного населения. Выявлять соотношение этих 

понятий 

Итоговый урок по разделу: Население России 1 Выявить уровень УУД по изученному разделу 

Раздел 8.  Хозяйство России – 22 часа 

Тема: Национальная экономика. 1 Анализировать карты с целью выявления географии основных 

видов хозяйственной деятельности 

Тема: Понятие о предприятиях материальной и 

нематериальной сферы 

1 Определять отрасли материальной и нематериальной сферы 

Тема: Отрасли хозяйства. Три сектора национальной 

экономики. 

1 Анализировать схемы отраслевой и функциональной структуры 

хозяйства России. 

Тема:  Отраслевая структура экономики. 

П/р: Составление схемы отраслевой структуры народного 

хозяйства России. 

1 Метапредметные умения: 

установление причинно-следственных связей, 

анализ различных источников информации с целью 

определения тенденций развития отраслей, сфер отраслей хозяйства и 

секторов хозяйства; 

выделения существенных признаков  для выявления отраслевой 

структуры хозяйства 

Тема: Межотраслевые комплексы 

 П/р: Составление схемы межотраслевых связей отрасли 

промышленности. 

2 Определять межотраслевые комплексы 

Тема: Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и 

экологический факторы 

1 Определять факторы размещения производства 

Тема: Нефтяная, газовая и угольная промышленность  П/р: 

Описание отрасли по типовому плану. 

2 Наносить на к/карту основные  районы добычи нефти, газа и 

угля. Составлять характеристику одного из угольных бассейнов по 

картам и статистическим данным. 

Тема: Электроэнергетика. 1 Составлять (анализировать) таблицу. Выявлять причинно- 

следственные связи в размещении гидроэнергетических ресурсов и 

географии ГЭС. 

Тема: Металлургический комплекс.  Черная металлургия. 1 Сопоставлять по картам географию месторождений железных 

руд и каменного угля с размещением крупнейших центров черной 

металлургии. Определять факторы размещения. Наносить 

на к/карту главные металлургические базы. 

Тема: Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 1 Сопоставлять по картам географию месторождений  с 

размещением крупнейших центров цветной металлургии. Определять 
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факторы размещения. Наносить 

на к/карту главные металлургические базы. 

Тема: Машиностроение. Отрасли машиностроения и 

факторы их размещения. 

1 Формулировать причины решающего воздействия 

машиностроения на общий уровень развития страны. Выявлять по 

картам главные районы размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения. 

Тема: Военно-промышленный комплекс 1 Выявлять особенности ВПК. 

Тема: Химическая промышленность. Сырьевая база и 

отрасли химической 

1 Анализировать схему «Состав химической промышленности 

России» и выявлять роль важнейших отраслей химической 

промышленности в хозяйстве. Определять по карте основные районы 

химической промышленности. 

Тема: Лесная промышленность. Отрасли лесной 

промышленности 

1 Выявлять направления использования древесины в хозяйстве, еѐ 

главных потребителей. Определять по картам атласа географическое 

положение основных районов лесозаготовок и лесопромышленных 

комплексов с обоснованием принципов их размещения. 

Тема: Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское 

хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства 

П/р: Анализ потенциальных возможностей территорий 

природных зон для развития сельского хозяйства. 

2 Анализировать схему   «Состав агропромышленного комплекса 

России», устанавливать звенья и взаимосвязи агропромышленного 

комплекса. Формулировать существенные черты отличия сельского 

хозяйства от других отраслей экономики 

Тема: Отрасли легкой и пищевой промышленности и 

факторы их размещения. 

 

1 Устанавливать долю пищевой и легкой промышленности в 

общем объеме промышленной продукции. Выявлять на основе анализа 

карт основные районы и центры развития пищевой и легкой 

промышленности 

Тема Транспорт  и его роль в национальной экономике. 

Виды транспорта 

П/р: Описание транспортного узла. 

 

1 Проводить сравнение видов транспорта по ряду показателей 

(скорость, себестоимость, грузооборот, пассажирооборот,зависимость 

от погодных условий, степень воздействия на окружающую среду) на 

основе анализа статистических данных. Выявлять преимущества и 

недостатки каждого вида транспорта 

Тема: Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее 

география 

1 Устанавливать долю сферы услуг в экономике России, 

оценивать степень достаточности развития. Составлять (анализировать 

) схему «Составные части инфраструктуры». 

Тема: Итоговый урок по разделу: Хозяйство России 1 Выявить уровень УУД по изученному разделу 

Раздел 9. Районы России - 20 час 

Тема: Европейский Север, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации.   

П/Р: Определение факторов, влияющих на современную 

хозяйственную специализацию района.. 

1 Выявлять специфику географического положения района, 

специфику территориальной структуры расселения и хозяйства 

Тема: П/Р: Определение факторов, влияющих на 1 Определение по карте факторов влияющих на специализацию 
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современную хозяйственную специализацию Европейского Севера. района 

Тема: Европейский Северо-Запад 

П/р: Определение природных условий, определяющих 

хозяйственную специализацию территории района. 

1 Выявлять специфику географического положения района, 

специфику территориальной структуры расселения и хозяйства 

Тема: Северо-Запад — транзитный район между Россией и 

Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное 

географическое положение — главный фактор развития 

промышленности района.   

 

1 Выявлять специфику географического положения района, 

специфику территориальной структуры расселения и хозяйства. 

Тема: П/Р: Описание экономико-географического 

положения Северо - Западного района. 

1  Описывать экономико -географическое положение района 

Тема: Санкт-Петербург — многофункциональный центр 

района. 

1 Выявлять специфику географического положения , специфику 

территориальной структуры расселения и хозяйства города 

Тема: Калининградская область — самая западная 

территория России. 

П/р: Определение факторов, влияющих на современную 

хозяйственную специализацию района. 

1 Выявлять специфику географического положения, специфику 

территориальной структуры расселения и хозяйства области 

Тема: Регион Центральная Россия, его географическое 

положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации 

1 Выявлять специфику географического положения района, 

специфику территориальной структуры расселения и хозяйства. 

Тема: П/Р: Описание экономико-географического 

положения Центрального района. 

1 Описывать экономико –географическое положение района 

Тема: Европейский Юг, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации.   

1 Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. 

Тема: П/Р: Анализ специфики размещения населения и 

хозяйства на территории   Европейского юга. 

1 Анализировать карты и статистические материалы, 

формулировать выводы 

Тема: Поволжье, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации 

1 Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. 

Тема: П/Р:  Определение природных условий 

определяющих хозяйственную специализацию территории  

Поволжья. 

1 Анализировать карты и статистические материалы, 

формулировать выводы 

Тема: Урал, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. 

1 Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. 
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Тема: Западная Сибирь, ее географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации 

1 Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. 

Тема: П/Р: Составление комплексного описания района по 

типовому плану (Западная Сибирь). 

1 Составлять описание по типовому плану на основе 

статистических материалов. 

Тема: Восточная Сибирь, ее географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

1 Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. 

Тема: П/р: Сравнительная характеристика географического 

положения  Западно-Сибирского и Восточно –Сибирского районов. 

1 Определять черты сходства и различия в особенностях 

природы, населения, хозяйства отдельных территорий 

Тема: Дальний Восток, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации 

1 Оценивать положительные и отрицательные стороны 

географического положения. Выявлять и анализировать условия для 

развития хозяйства. Анализировать схемы и статистические материалы, 

формулировать выводы. 

Тема: Итоговый урок по разделу: Районы России 1 Выявить уровень УУД по изученному разделу 

Раздел 10. Россия в современном мире - 2часа 

Место России в мировой экономике 

П/р: Определение по статистическим показателям место и 

роль России в мире. 

1 Оценивать по статистическим данным и картам место и роль 

России в международном разделении труда. Определять 

территориальную  структуру внешней торговли России. 

Итоговый урок по изученным  разделам 1 Выявить уровень УУД по изученным разделам 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Список используемой литературы 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков/. – М.: 

Просвещение, 2009 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2012 – 000 

с. (Стандарты второго поколения) 

3. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго 

поколения) 

4. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. – 88 с. – (ФГОС. Инновационная 

школа). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. 

Асмолова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

6. Справочная литература 

Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  
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2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

5. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/  

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

Средства обучения: 

 модели 

 приборы; 

 коллекции; 

 гербарии; 

 макеты; 

 карты; 

 картины; 

 атласы; 

 коллекции минералов и горных пород; 

 гербарии. 

 таблицы. 

 

 Планируемые результаты изучения  учебного предмета  «География» 

 

Предметные результаты изучения предмета География отражают: 

1) формирование представлений о географиии, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах еѐ географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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                  Планируемые результаты освоения  разделов учебного предмета География представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется учащимся в процессе изучения каждого раздела 

программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. В блоках  

«Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные учащиеся. 

Раздел 1. Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

• 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 географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

• 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; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Раздел 3. Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчеты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изучением населения. 

Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• оценить 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. 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Раздел 6. Природа России 

Выпускник научится:  
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• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

Раздел 7. Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на селения России и ее отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 

Раздел 8. Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Раздел 9. Районы России 

Выпускник научится: 
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• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических 

районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и 

процессов на территории России. 

 

Раздел 10. Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

2.2.2.7 Математика. Алгебра. Геометрия 

 
Пояснительная зательная записка 

Изучение предмета  «Математика»  обеспечивает: 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления математической науки;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

В результате изучения Математики учащиеся  

 развивают логическое и математическое мышление,  

 получают представление о математических моделях; 

 овладевают математическими рассуждениями;  

 учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;  
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 овладевают умениями решения учебных задач; 

 развивают математическую интуицию. 

 Целью изучения курса математики 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. 

Программа позволяет  обеспечивать формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников. 

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: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 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. 

В основу программы положены педагогические и дидактические принципы (личностно ориентированные; культурно - ориентированные; 

деятельностно - ориентированные и т.д.)  вариативного развивающего образования, и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Культурно - ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 
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Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

        Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. Такое место математики среди 

школьных предметов обусловливает и еѐ особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. 
Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в виде следующих содержательных разделов.  

• Натуральные числа.  

• Дроби.  

• Рациональные числа.  

• Действительные числа.  

• Наглядная геометрия.  

• Геометрические фигуры. 

• Измерение геометрических величин.  

• Алгебраические выражения.  

• Измерения, приближения, оценки.  

• Описательная статистика. 

• Случайные события и вероятность.  

• Комбинаторика.  

• Математика в историческом развитии.  

Содержание разделов Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные числа  служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы  (алгоритм 

Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к уровню среднего общего образования. 

Разделы Описательная статистика. Случайные события и вероятность.  Комбинаторика   — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики 

и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания разделов Наглядная геометрия. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин  — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 
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применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию ге-

ометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.  

Содержание раздела Алгебраические выражения систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для 

обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 
Раздел Математика в историческом развитии предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не конт-

ролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики 

основного содержания математического образования. 

Данная  программа по математике является логическим продолжением программы для начальной школы  и связующим звеном с программами по 

Алгебре и Геометрии для 7-9 классов и вместе с ними составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы.  

 

Описание места учебного предмета в Учебном плане 

 
 Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» наряду с учебными предметами  «Алгебра», 

«Геометрия» и «Информатика». 

Учебный план предусматривает обязательное изучение Математики на этапе основного общего образования в объеме 845 часов. В том числе: 

 в  5 классе 170 часов,   (5 часов в неделю, 34 учебных недели); 

 в  6 классе 170 часов,   (5 часов в неделю, 34 учебных недели); 

 в  7 классе 170 часов,   (алгебра - 3 часа в неделю, геометрия -2 часа в неделю,  34 учебных недели); 

 в  8 классе 170 часов,   (алгебра - 3 часа в неделю, геометрия -2 часа в неделю,  34 учебных недели); 

 в  9 классе 165 часов,   (алгебра - 3 часа в неделю, геометрия -2 часа в неделю,  33 учебных недели). 

 

2.2.2.7.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  «Математика» 

 

 Личностные результаты освоения учебного предмета Математика  должны отражать: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 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 нѐм 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 учѐтом 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;  
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 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; 

 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; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета  Математика  должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

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 экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации, 
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 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; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,        

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета  Математика  должны отражать:  

 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах. 
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Содержание учебного предмета 

 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены 

линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на 

изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, 

не. Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулѐм, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата 

с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 
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Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
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Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение 

отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счѐта и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   
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Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение 

в геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращѐнного умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращѐнного умножения. Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под 

знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значений 

переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
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Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование свойств функций 

при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и 

решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чѐтность/нечѐтность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от еѐ углового 

коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 
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Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометрическая 

прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах 

решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные события, 

объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
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Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еѐ свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырѐхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла.  
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Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения объѐмов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
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Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учѐных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел, подраздел/ тема 

учебного курса 

 

Кол-

во часов 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

5 класс (170 часов) 

Натуральные числа       34 часа 

 Десятичная система счисления  3 Правильно употребляет термины, связанные с различными видами  чисел и способами их 

записи.  

Сравнивает,  читает и записывает натуральные числа, упорядочивает наборы чисел. 

Описывает свойства натурального ряда. 

Выполняет вычисления с натуральными числами; вычисляет значения степеней.    

Знает, различает и умеет применять различные формулы 

Выполняет арифметические действия с целыми числами; использует  свойства сложения и 

вычитания при нахождении значений выражения. 

Решает  уравнения – находит его корни, задачи с помощью уравнений. 

Моделирует несложные зависимости с помощью формул; выполняет вычисления по 

формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения  3 

Округление натуральных чисел  2 

Вычисления с многозначными числами  4 

Формулы  2 

Микрокалькулятор  4 

Законы арифметических действий  2 

Уравнения  2 

 Упрощение выражений  3 

Математический язык  2 

Математическая модель  2 

Деление с остатком  3 

Степень числа  2 

Наглядная геометрия   41 час 

Язык геометрических рисунков  3 Чертит  отрезок по данным двум точкам и называет его, измеряет  и сравнивает  отрезки с 

помощью циркуля, находит  длину отрезка с помощью линейки и вычислений.  

Объясняет, чем  отличается прямая от отрезка, чертить ее и обозначать. 

Измеряет  и сравнивает отрезки. 

Находит координаты точек и строит точки по их координатам. 

Определяет цену деления шкалы. 

Строит шкалы с помощью выбранных единичных отрезков.  

Строит треугольник, прямоугольник обозначает его стороны и вершины.   

Распознает на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры, конфигурации фигур. 

Изображает геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Прямая. Отрезок. Луч  2 

 Сравнение отрезков. Длина отрезка  2 

Ломаная  2 

 Координатный луч  2 

Прямоугольник  2 

Окружность и круг  3 

Определение угла. Развернутый угол  2 

Сравнение углов наложением  1 

 Измерение углов  2 
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Биссектриса угла  1 Выражает одни единицы измерения длин через другиеРаспознает на чертежах, рисунках и 

моделях геометрические фигуры. Приводит примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире 

Изображает геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. 

Формулирует определения угла, виды углов, элементы углов.  

Умеет измерять и строить углы с помощью транспортира 

Знает, что называют биссектрисой угла. 

Находит площадь треугольника. 

Имеет представление о масштабе.  

Знает, что называют перпендикулярными прямыми, серединный перпендикуляр. 

Умеет строить перпендикулярные прямые и серединный перпендикуляр. 

Треугольник  2 

Площадь треугольника  2 

Свойство углов треугольника  2 

 Расстояние между двумя точками. Масштаб  2 

Расстояние от точки до прямой. 

Перпендикулярные прямые  
2 

Серединный перпендикуляр  2 

Свойство биссектрисы угла  2 

Прямоугольный параллелепипед  1 

Развертка прямоугольного параллелепипеда  1 

Объем прямоугольного параллелепипеда  3 

Измерения, приближения, оценки  2часа 

Прикидка результата действия  

2 

Анализирует и осмысливает текст задачи, переформулирует условия, извлекает  

необходимую информацию, моделирует условия с помощью схем,  рисунков, реальных 

предметов; строит логическую цепочку рассуждений; критически оценивает полученный 

ответ, проверяет ответ на соответствие условию 

Дроби   57 часов 

 Обыкновенные дроби  2 Решает задачи на части. 

Формулирует определения правильных, неправильных и смешанных дробей. 

Моделирует в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Выделяет целую и дробную части.  

Умеет сравнивать, складывать, вычитать дроби с одинаковыми знаменателями. 

Выполняет  умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число.  

Формулирует, записывает с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби.  

Преобразовывает обыкновенные дроби, сравнивает и упорядочивает их.  

Записывает смешанное число в виде неправильной дроби и обратно 

Читает и записывать десятичные дроби.  

Представляет обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных; 

находит 

десятичные приближения обыкновенных дробей. 

Сравнивает и упорядочивать десятичные дроби. Выполняет вычисления с десятичными 

дробями.  

Использует  эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях. 

Выполняет прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Отыскание части от целого и целого по его части  
3 

Основное свойство дроби  4 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа  
3 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей  5 

Сложение и вычитание смешанных чисел  4 

Умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число  
4 

Понятие десятичной дроби. Чтение и запись 

десятичных дробей  
1 

Умножение и деление десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т. д.  
2 

Перевод величин из одних единиц измерения в 

другие  
2 

Сравнение десятичных дробей  3 

Сложение и вычитание десятичных дробей  5 

Умножение десятичных дробей  5 
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Среднее арифметическое. Деление десятичной 

дроби на натуральное число  
3 

Формулирует правило округления чисел. 

Формулирует определения умножения и деления десятичных дробей.  

Анализирует и осмысливает текст задачи, переформулирует условия, извлекает 

необходимую информацию, моделирует условия с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строит логическую цепочку рассуждений; критически оценивает 

полученный ответ, проверяет ответ на соответствие условию.  

Формулирует определение среднего арифметического нескольких чисел  

Находит среднюю скорость движения, среднее значение и моду; сравнивает величины, 

находить наибольшее и наименьшее значение. 

Выполняет вычисления с десятичными дробями: умножение и деление десятичных 

дробей. 

Имеет представление о процентах, находит процент от числа, находит числа по 

заданному проценту. 

 Представляет процент в виде дробей и дроби в виде процентов.  

Осуществляет поиск информации, содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их.  

Объясняет, как вводить в микрокалькулятор натуральное число, десятичную  дробь. 

Выполняет операции на микрокалькуляторе 

Решает задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики), используя 

при необходимости калькулятор. 

Деление десятичной дроби на десятичную дробь  4 

Понятие процента  2 

 Задачи на проценты  5 

Случайные события и вероятность  1 час 

Достоверные, невозможные и случайные 

события  

1 

Имеет представление о достоверных событиях, о невозможном и случайном 

событии, о стопроцентной и нулевой вероятности, о равновероятностных событиях. 

Знает, как охарактеризовать событие, применяя понятия «стопроцентная вероятность», 

«нулевая вероятность»,  

«мало вероятно», «достаточно вероятно».  

Имеет представление о количественных характеристиках, теории вероятности, 

формуле вычисления вероятности, числе всех исходов, о числе благоприятных исходов. 

Знает, как охарактеризовать любое событие, определяя его количественные 

характеристики.  

Умеет пояснить формулу вычисления вероятности; выделить и записать главное, привести 

примеры 

Умеет определить, на сколько или во сколько раз одно случайное событие вероятнее 

другого; определить количественные  

характеристики события. 

Приводит примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Сравнивает шансы наступления событий. 

Строит речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 
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маловероятно и др. 

Выполняет перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Комбинаторика   3 часа 

Комбинаторные задачи  

3 

Знает основные понятия комбинаторики.  

Умеет решать простейшие комбинаторные задачи.  

Решает комбинаторные задачи перебором вариантов  

Повторительно-обобщающие уроки 13 
 

Уроки контроля и анализа 19  

   

6 класс (170 часов) 

Натуральные числа  54 часа 

Числовые выражения, содержащие знаки +,-  4  Имеет представление о простых,  составных числах, о числах-близнецах, о 

разложении на простые множители, об основной теореме арифметики, о каноническом 

разложении. 

Умеет  различать простые и составные числа, раскладывать составные числа на 

простые множители. 

Умеет вывести правило отыскания НОД, рассмотрев конкретные примеры; работать 

по заданному алгоритму, доказывать правильность решения с помощью аргументов 

Имеет представление о взаимно простых числах, о признаке делимости на 

произведение. 

Умеет  подбирать пары взаимно простых чисел, применять признак делимости на 

произведение взаимно простых чисел. 

Умеет вывести правило отыскания НОК. 

Находит общие делители  

и общие кратные с помощью разложения чисел на простые множители  

 

Раскрытие скобок  5 

Упрощение выражений  5 

Решение уравнений  5 

 Решение задач на составление уравнений  7 

Делители и кратные  3 

Делимость произведения  4 

Делимость суммы и разности чисел  4 

Признаки делимости на 2, 4, 5, 10, и 25  4 

Признаки делимости на 3 и 9  4 

Простые числа. Разложение числа на простые 

множители  
4 

Наибольший общий делитель  2 

Взаимно простые числа. Признак делимости на 

произведение. Наименьшее общее кратное  
3 

Дроби  27 часов 

Умножение и деление обыкновенных дробей  4  Имеет представление об отношении двух чисел, о пропорциях, об основном свойстве 

пропорции. 

Умеет составлять пропорции, проверять правильность пропорции, решать простые задачи с 

помощью пропорции.  

Умеет  решать уравнения и задачи повышенного уровня с помощью пропорции. 

Выполняет арифметические действия с обыкновенными дробями.  

Находит проценты от величины и величину по еѐ процентам.  Имеет представление 

Отношение двух чисел  4 

Две основные задачи дроби  3 

Пропорциональность величин  4 

Решение задач с помощью пропорций  5 

Разные задачи 7 
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о пропорциональных величинах, о прямо пропорциональных величинах, об обратно 

пропорциональных величинах. 

Имеет представление о пропорции, о верной пропорции, об основном свойстве пропорции, 

о решении задач на пропорцию.  

Приводит примеры использования отношений на практике.  

Умеет пользоваться масштабом при работе с картой, планом дома. 

 

Рациональные числа    13 часов 

Положительные и отрицательные числа. 2 Оперирует понятиями «Положительные и отрицательные числа, модуль числа».  

Приводит примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш - проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). 

Умеет находить модуль данного числа, противоположное число к данному числу, 

решать примеры с модульными величинами Производит арифметические действия с 

рациональными числами. 

 

Противоположные числа. Модуль числа  4 

Сравнение чисел 4 

Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел  

3  

Действительные числа   15 часов 

Координатная прямая  2 Оперирует понятиями «Координатная прямая. Числовые промежутки».  

Находит  расстояние между точками координатной прямой 

Формулирует определение координатной плоскости, осей абсцисс и ординат  

Строит на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам. 

Определяет координаты точек   

Имеет представление о числовых промежутках, о нестрогом и строгом неравенствах, о 

числовом отрезке и интервале 

Умеет  построить геометрическую модель числового промежутка и указать все целые 

числа, которые ему принадлежат  

Умеет построить геометрическую модель числового промежутка соответствующего 

решению простого неравенства. 

Расстояние между точками координатной 

прямой  

3  

 Числовые промежутки  3  

Координаты  2 

Координатная плоскость  

5  

Алгебраические выражения    7 часов 

Алгебраическая сумма и ее свойства  4  Имеет представление об алгебраической сумме, о законах алгебраических действий 

Формулирует и записывает с помощью букв свойства действий с рациональными числами,  

Читает и записывает буквенные выражения, составляет буквенные выражения по условиям 

задач. 

Вычисляет числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв 

Правило вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел  
3  

Описательная статистика    4 часа 

Диаграммы  4 

Имеет представление о разных диаграммах: столбчатой, круговой, графической, 

графической накопительной. 

Умеет строить столбчатую, круговую, графическую диаграммы;  объяснить изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Извлекает информацию из таблиц и диаграмм. 
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Выполняет вычисления по табличным данным, сравнивает величины,  

находит наибольшие и наименьшие значения и др. 

Выполняете сбор информации в несложных случаях. 

Представляете информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Случайные события и вероятность    4 часа 

Первое знакомство с понятием вероятности 2 Имеет представление о достоверных событиях, о невозможном и случайном 

событии, о стопроцентной и нулевой вероятности, о равновероятностных событиях. 

Знает, как охарактеризовать событие, применяя понятия «стопроцентная вероятность», 

«нулевая вероятность»,  

«мало вероятно», «достаточно вероятно».  

Имеет представление о количественных характеристиках, теории вероятности, 

формуле вычисления вероятности, числе всех исходов, о числе благоприятных исходов. 

Знает, как охарактеризовать любое событие, определяя его количественные 

характеристики.  

Умеет пояснить формулу вычисления вероятности; выделить и записать главное, привести 

примеры 

Умеет определить, на сколько или во сколько раз одно случайное событие вероятнее 

другого; определить количественные  

характеристики события. 

Приводит примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Сравнивает шансы наступления событий. 

Строит речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. 

Выполняет перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Решает комбинаторные  задачи перебором вариантов, с применением правила умножения. 

Первое знакомство с подсчетом вероятности 2 

Комбинаторика    3  часа 

Правило умножения для комбинаторных задач  

3  Знает о переборе вех возможных  

вариантов, о комбинаторных задачах, о дереве возможных вариантов, о правиле 

умножения.  

Умеет объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

Наглядная геометрия  2 часа 

Шар. Сфера 

2 Имеет представление о шаре, сфере, о формуле площади сферы, о формуле объема 

шара.  

 

Геометрические фигуры   12 часов 

Поворот и центральная симметрия  6 Находит в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. 
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Описание учебно-методического имматериально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд 

• нормативные документы:  Примерная программа по математике,  

• комплекты учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации по математике,  

• научная, научно-популярная, историческая литература, учебная литература, необходимая для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих 

работ,  

• справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.), 

• методические пособия для учителя. 

2.Печатные пособия 

 таблицы по математике, 

 портреты выдающихся деятелей математики. 

3.Информационные средства 

 мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики,  

 электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.  

4.Экранно- звуковые пособия 

 Осевая симметрия  3  Изображает симметричные фигуры  и охарактеризовывает  взаимное расположение 

центрально симметричных фигур 

Имеет представление о симметрии относительно прямой линии.  

Умеет объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Умеет определять симметрию в геометрических фигурах таких, как квадрат, 

равнобедренный треугольник, ромб, прямоугольник; определять понятия, приводить 

доказательства.  

Знает определения перпендикулярных и параллельных прямых. 

Строит перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертѐжного треугольника и 

транспортира 

 Параллельность прямых  3 

Измерение геометрических величин  6 часов 

Окружность. Длина окружности  3 Имеет представление об окружности, длине окружности, о формуле длины 

окружности, о правильном многограннике. 

 Умеет с помощью циркуля и линейки находить центр окружности, если  он не 

обозначен, используя свойство прямого угла и серединного перпендикуляра 

Вычисляет длину окружности и площадь круга. 

Выражает одни единицы измерения через другие. 

 

Круг. Площадь круга.  3 

Повторительно-обобщающие уроки 11  

Уроки контроля и анализа 12  
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 видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов.  

5.Технические средства обучения 

 мультимедийный компьютер; 

 мультимедиапроектор; 

 экран (навесной); 

 интерактивная доска 

6.Учебно-практическое оборудование 

 комплект чертѐжных инструментов, комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных). 

7. Презентации: 

1.Учебное электронное издание Математика 5-11 

2.Большая энциклопедия школьника 5-11 классы 

3. Электронное учебное пособие Интерактивная математика 5-9 

7. Интернет ресурсы: 

 http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

 http://www.informika.ru/;   

 http://www.ed.gov.ru/    

 http://www.edu.ru/    

 http://uztest.ru  

 http://4ege.ru  

 Тестирование online: 5 - 11 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/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru   

 сайты «Энциклопедий»:   http://www.rubricon.ru/;  http://www.encyclopedia.ru/ 

 
Планируемые результаты изучения  учебного предмета  «Математика» 

                  Планируемые результаты освоения  разделов учебного предмета Математика представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе изучения каждого 

раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. 

В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://4ege.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
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 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, с применением калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости. 

 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике. 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится:  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится:  

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность:  

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 
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Наглядная геометрия 

 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации. 

 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности; 

 вычислять площади кругов; 

 вычислять длину окружности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, треугольников, круга. 

 

 
2.2.2.8  Информатика 

 
2.2.2.8.1.Пояснительная записка  

 

Рабочая  программа по   Информатике разработана для обучения в Школе на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

2. Примерной программы по учебным предметам. Информатика, 7-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия 

«Стандарты второго поколения») 

3. С учетом авторской программы Н.Д. Угринович по информатике. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 
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 Изучение  учебного  предмета   «Информатика»  обеспечивает: 

- осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире. 

     

 В результате изучения Информатики учащиеся: 

- развивают логическое мышление, получают представление о компьютерных моделях;  

- овладевают математическими рассуждениями;  

- учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;  

- овладевают умениями решения учебных задач;  

- развивают математическую интуицию;  

- получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

      

 Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС при реализации программы являются подходы:  

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

— компетентностный подход, направленный на формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта; 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в 

результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком 

уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 
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Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные учащимися на базе информатики, 

находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего 

периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов. 

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у 

учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию. 

В содержании курса информатики основной школы сделан акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании 

информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализован в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, который включает также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-

компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закрепляют полученные технические навыки 

и развивают их в рамках применения при изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, 

уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

 

Место учебного предмета «Информатика» в   учебном   плане 
 Учебный предмет Информатикавходит в предметную область «Математика и информатика» наряду с учебными предметами  «Математика», 

«Алгебра» и « Геометрия».  

 Учебный план предусматривает обязательное изучение Информатики на этапе основного общего образования в объеме 101 час.  В том числе: 
 в  7 классе 34 часа,   (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

 в  8 классе 34 часа,   (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

 в  9 классе 33 часа,   (1 час в неделю, 33 учебных недели). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  «Информатика» 

  

 Личностные результаты освоения учебного предмета Информатика должны отражать: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  
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 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 нѐм 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 учѐтом 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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления; 

  

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета Информатика должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

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 (далее ИКТ– 

компетенции); 
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 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 Предметные результаты изучения учебного предмета Информатика должны отражать:  

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;  

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;  

- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализую-

щими.  

Следует иметь в виду, что предметная и метапредметная части результатов проверяются на уровне индивидуальной аттестации учащегося, а 

личностная часть является предметом анализа и оценки социологических исследований. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной речи. Информация как объект (данные) и как процесс 

(информирование). Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

 Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки 

препинания, цифры, пробел). Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много информации» невозможно однозначно описать коротким 

текстом. 

 Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком 

смысле) при восприятии мира человеком.  

 Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный 

алфавит. Азбука Морзе. Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). Количество символов, представимых в таких кодах. Понятие о 

возможности записи любого текстового сообщения в двоичном виде.  

 Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение стандартов для ИКТ.  

 Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в пределах 256.  
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 Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). Возможность дискретного (символьного) представления 

аудиовизуальных данных.  

 Понятие о необходимости количественного описания информации. Размер (длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого 

подхода с точки зрения формализации обыденного представления о количестве информации: не рассматривается вопрос «новизны» информации;  не 

учитывается возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от выбора алфавита и способа кодирования.  

 Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы.  

 Понятие о носителях информации, используемых  в ИКТ, их истории и перспективах развития.  

 Виды памяти современных компьютеров. Оперативная и внешняя память. Представление о характерных объѐмах оперативной памяти современных 

компьютеров и внешних запоминающих устройств. Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. Сетевое хранение данных.  

 Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры файлов различных типов — текстовых (страница печатного текста, «Война и Мир», БСЭ), видео, 

файлы данных космических наблюдений, файлы данных при математическом моделировании и др. 

 Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. 

Допустимые действия исполнителя, система команд, конечность набора команд. Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде 

исполнителей. 

 Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при заданных начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический язык — 

формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 

 Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, логические операции и логические выражения. Проверка истинности 

утверждений исполнителем. 

 Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление (условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» и «для 

каждого»). Понятие вспомогательного алгоритма. 

 Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). 

 Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками.  

 Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, тестирование). 

 Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. Основные компоненты современного компьютера. Процессор, 

оперативная память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. 

 Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

 Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл.  

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

 Архивирование и разархивирование. 

 Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. 

Включение в текст графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. 

 Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

 Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. Средства поиска информации. 



 384 

 Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, преобразование и использование информации. Необходимость 

применения компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. Основные этапы развития информационной 

среды.  

 Получение информации. Представление о задаче поиска информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины.  

 Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ подкреплѐнности доказательствами. Знакомство с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

 Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи 

информации по каналу связи, пропускная способность канала связи).  

 Организация взаимодействия в информационной среде: электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

 Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая (компьютерная) модель. Еѐ отличия от словесного (литературного) описания объекта 

или процесса. 

 Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических задач: построение математической 

модели, еѐ программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов. 

 Личная информация. Основные средства защиты личной информации, предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

 Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, управление и проектирование, анализ данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники).  

 Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные устройства). 

 Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности* 

 

7 класс 
Подраздел/ темаучебного курса 

 

Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Введение - 1 час 

Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места.  1 

Практическая деятельность: 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Информация и информационные процессы – 8 часов 

Информация и еѐ свойства 1 Аналитическая деятельность: 

оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, 

встречающиеся в жизни; 

классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную составляющую процессов в биологических, 

Информационные процессы. Обработка информации 1 

Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 
1 

Всемирная паутина как информационное хранилище 1 

Представление информации 1 

Дискретная форма представления информации 1 
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Подраздел/ темаучебного курса 

 

Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Единицы измерения информации 1 технических и социальных системах; 

анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, 

семья и пр.) системах с позиций управления. 

Практическая деятельность: 

кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 

определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с 

помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.) 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Информация и информационные процессы». 

Проверочная работа по теме «Информация и 

информационные процессы» 

1 

Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией – 7 часов 

Основные компоненты компьютера и их функции 1 Аналитическая деятельность: 

анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных 

средств; 

анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, вывода и передачи информации; 

определять программные и аппаратные средства, необходимые для 

осуществления информационных процессов при решении задач; 

анализировать информацию при включении компьютера; 

определять основные характеристики операционной системы; 

планировать собственное информационное пространство. 

Практическая деятельность: 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов; 

выполнять основные операции с файлами и папками; 

оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени; 

использовать программы-архиваторы; 

осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ 

Персональный компьютер 1 

Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 
1 

Системы программирования и прикладное 

программное обеспечение 
1 

Файлы и файловые структуры 1 

Пользовательский интерфейс 1 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией». Проверочная работа по 

теме «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией» 

1 

Обработка графической информации – 4 часа 
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Подраздел/ темаучебного курса 

 

Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Формирование изображения на экране компьютера 1 Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового 

графического редактора; 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного 

графического редактора  

Компьютерная графика 1 

Создание графических изображений 1 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка графической информации».  

Проверочная работа по теме «Обработка 

графической информации» 

1 

Обработка текстовой информации – 9 часов 

Текстовые документы и технологии их создания 1 Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

выполнять коллективное создание текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы; 

выполнять кодирование и декодирование текстовой информации, используя 

кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8Р, Windows 1251); 

использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание текстовых документов на компьютере 1 

Прямое форматирование 

 
1 

Стилевое форматирование 

 
1 

Визуализация информации в текстовых документах 1 

Распознавание текста и системы компьютерного 

перевода 
1 

Оценка количественных параметров текстовых 

документов 
1 

Оформление реферата «История вычислительной 

техники» 
1 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Обработка текстовой информации».  

Проверочная работа по теме «Обработка 

текстовой информации» 1 

Мультимедиа – 4 часа 

Технология мультимедиа 1 Аналитическая деятельность: 
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Подраздел/ темаучебного курса 

 

Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Компьютерные презентации 1 анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Создание мультимедийной презентации 
1 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Мультимедиа».  

Проверочная работа по теме «Мультимедиа» 
1 

Итоговое повторение – 1 час 

Основные понятия курса 1 Систематизация материала, изученного в 7 классе 

 
 

8 класс 

Подраздел/ тема учебного курса Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Введение – 1 час 

Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места.  

 

1 

Практическая деятельность: 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Математические основы информатики – 12 часов 

Общие сведения о системах счисления 1 Аналитическая деятельность: 

выявлять различие в унарных, позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

выявлять общее и отличия в разных позиционных системах счисления; 

анализировать логическую структуру высказываний. 

Практическая деятельность: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, шестнадцатеричную) и обратно; 

выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами; 

записывать вещественные числа в естественной и нормальной форме; 

строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения 

Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы 

счисления. Компьютерные системы счисления 
1 

Правило перевода целых десятичных чисел в систему 

счисления с основанием q 
1 

Представление целых чисел 1 

Представление вещественных чисел 1 

Высказывание. Логические операции 1 

Построение таблиц истинности для логических 

выражений 
1 

Свойства логических операций 1 

Решение логических задач 1 

Логические элементы 1 
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Подраздел/ тема учебного курса Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Математические основы информатики». 

Проверочная работа по теме «Математические 

основы информатики» 

1 

Основы алгоритмизации -  10 часов 

Алгоритмы и исполнители 1 Аналитическая деятельность: 

определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их 

значения 

Способы записи алгоритмов 1 

Объекты алгоритмов 1 

Алгоритмическая конструкция «следование» 1 

Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная 

форма ветвления 
1 

Сокращенная форма ветвления 1 

Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с 

заданным условием продолжения работы 
1 

Цикл с заданным условием окончания работы 1 

Цикл с заданным числом повторений 1 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Основы алгоритмизации».  

Проверочная работа по теме «Основы 

алгоритмизации» 
1 

Начала программирования – 10  часов 

Общие сведения о языке программирования Паскаль  1 Аналитическая деятельность: 

анализировать готовые программы; 

определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность 

программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла 

Организация ввода и вывода данных 1 

Программирование линейных алгоритмов 1 

Программирование разветвляющихся алгоритмов. 

Условный оператор 
1 

Составной оператор. Многообразие способов записи 

ветвлений 
1 

Программирование циклов с заданным условием 

продолжения работы 
1 

Программирование циклов с заданным условием 

окончания работы 
1 

Программирование циклов с заданным числом 

повторений 
1 
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Подраздел/ тема учебного курса Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Различные варианты программирования 

циклического алгоритма 
1 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Начала программирования» 

Проверочная работа по теме «Начала 

программирования» 

1 

Итоговое повторение -  1 час 

Основные понятия курса 1 Систематизация материала, изученного в 8 классе 

 
9 класс 

Подраздел/ тема учебного курса Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Введение  - 1 час 

Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места.  

Стартовое тестирование 

1 

Практическая деятельность: 

соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Моделирование и формализация – 8  часов 

Моделирование как метод познания 1 Аналитическая деятельность: 

осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для 

Знаковые модели 1 

Графические модели 1 

Табличные модели 1 

База данных как модель предметной области. 

Реляционные базы данных 
1 

Система управления базами данных 1 

Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 
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Подраздел/ тема учебного курса Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Обобщение и систематизация основных понятий 

темы «Моделирование и формализация». 

Проверочная работа по теме «Моделирование и 

формализация» 

1 

решения типовых задач; 

выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

создавать однотабличные базы данных; 

осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 

осуществлять сортировку записей в готовой базе данных 

Алгоритмизация и программирование – 8 часов 

Решение задач на компьютере 1 Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 (нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

подсчет количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию; 

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива и пр. 

Одномерные массивы целых чисел. Описание, 

заполнение, вывод массива 
1 

Вычисление суммы элементов массива 1 

Последовательный поиск в массиве 1 

Сортировка массива 1 

Конструирование алгоритмов 1 

Запись вспомогательных алгоритмов на языке 

Паскаль 
1 

Алгоритмы управления. Обобщение и 

систематизация основных понятий темы 

«Алгоритмизация и программирование».  

Проверочная работа по теме «Алгоритмизация и 

программирование» 

1 

Обработка числовой информации – 6 часов 

Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные режимы работы 
1 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного 

средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для 

решения типовых задач; 

Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки 
1 

Встроенные функции. Логические функции 1 
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Подраздел/ тема учебного курса Кол. 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

Сортировка и поиск данных 1 выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных 

для решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

строить диаграммы и графики в электронных таблицах 

Построение диаграмм и графиков 1 

Обобщение и систематизация основных понятий 

главы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». 

Проверочная работа по теме «Обработка числовой 

информации в электронных таблицах». 

1 

Коммуникационные технологии – 10 часов 

Локальные и глобальные компьютерные сети 1 Аналитическая деятельность: 

выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе 

компьютерных сетей; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации; 

анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

распознавать потенциальные угрозы и вредные воздействия, связанные с ИКТ; 

оценивать предлагаемые пути их устранения. 

Практическая деятельность: 

осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

определять минимальное время, необходимое для передачи известного объема 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов) комплексные 

информационные объекты в виде web-страницы, включающей графические 

объекты 

Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

Доменная система имен. Протоколы передачи данных 1 

Всемирная паутина. Файловые архивы 1 

Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие. Сетевой этикет 
1 

Технологии создания сайта 1 

Содержание и структура сайта 1 

Оформление сайта 1 

Размещение сайта в Интернете 1 

Обобщение и систематизация  

Проверочная работа по теме «Коммуникационные 

технологии» 

1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) 

Примерная программа основного общего образования по информатике  

Босова Л.Л. Информатика. Программа для основной школы:5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Информатика: рабочая тетрадь для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Информатика: учебник для 9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 
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Рабочие тетради для 8-9 классов 

Электронные приложения к учебникам. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА, ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ): 

 Экран (настенный) 

 Интерактивная доска 

 Мультимедиа проектор 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

 Персональный компьютер – рабочее место ученика 

 Принтер  

 Сервер 

 Комплект сетевого оборудования 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения 

 Сканер 

 Цифровой фотоаппарат 

 Цифровая видеокамера 

 Web-камера 

 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники 

 
Планируемые результаты изучения  учебного предмета  «Информатика» 

                  

 Планируемые результаты освоения  разделов учебного предмета Информатика представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе изучения каждого 

раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. 

В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. 

 Информация и способы еѐ представления 

 Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

 Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между математической (формальной) 

моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным 

(литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например 0 и 1; 

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

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 

 Основы алгоритмической культуры 

 Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 

 Использование программных систем и сервисов 

 Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных средств и сервисов (файловые 

системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными программными системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

 Работа в информационном пространстве 
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 Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования Интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, Интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

  Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и национальные 

стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 
2.2.2.9 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа создана  с учетом УМК под редакцией Н. И. Ворожейкиной, – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

 Изучение предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 
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 Задачи комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на уровне основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Одним из современных направлений в преподавании историко-обществоведческих дисциплин, в рамках реализации ФГОС, является введение в 

школьный образовательный процесс комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Общая стратегия курса заключается не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего еѐ культурные 

традиции, готового к межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу. 

 Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых учащимися должен обеспечить образовательную деятельность в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами. 

 Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 5 класса представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе 

и истории. Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в 

контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин, в том числе и предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является освоение школьниками культуроведческого содержания школьного предмета. 

 Культуроведческий аспект в обучении способствует обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, 

образование и развитие личности нового типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной, личности, ориентированной на патриотическое 

отношение к родной стране, уважение еѐ истории и традиций независимо от этнических и мировоззренческих симпатий. 

 В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий, имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным 

отношением представителей определѐнной культуры к миру. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся является важнейшей составляющей многих предметов. В процессе изучения курса «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» школьники получают возможность систематизировать, расширять и углублять полученные знания и 

представления об окружающем мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной культуре, осмысливать свою идентичность как члена 

семьи, школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны. 

 Данный курс имеет культурологическую направленность, раскрывает общечеловеческие и общероссийские ценности, в отборе которых в процессе 

общественного развития участвовали различные религии. 
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 Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

 Процесс образования понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных и семейных и др. ценностей. Это позволяет выделить основные 

результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых воспитательных задач. Их содержание отражает основные направления развития личности. 

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 

искусства». 

 Ведущими принципами организации обучения в 5 классе остаются: 

 1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с различными сторонами культуры народов России: фольклором, 

декоративно-прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место в курсе занимает знакомство с 

культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие 

нравственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др. 

 2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирующейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, 

обществу, взаимоотношениям людей и т. п., что позволяет приобщить еѐ к философской стороне жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические 

возможности и малый жизненный опыт младших подростков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к 

эмоциональным впечатлениям, стремление к самоанализу и самостоятельности. Особую опасность представляет стремление учителя расширить объем 

предлагаемых знаний, углубиться в изучение специфических идей разных религий, что может привести к формальному заполнению памяти школьника без 

осознания сущности изучаемого явления. Материал, который предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, 

прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 

 3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный 

и задушевный разговор о ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что 

ведущей деятельностью подростка начинает становиться коммуникативная деятельность, необходимо создать условия для ее развития. Диалогичность 

реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, 

обучением в парах, группах. 

 4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в 

естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера народов и др. Ознакомление с 

конкретным выражением этих пластов в родном крае, городе может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, 

позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого 

Отечества, а окружающая его культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 

 5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения. При сохранении общей идеи курса 

содержание обучения постепенно углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи. 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задач 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. 

 Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности 

как религиозной, так и нерелигиозной части общества. 
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 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. 

 В процессе формирования у школьников духовно-нравственных ценностей выбран комплексно-деятельностный подход, то есть синтез «знания» – 

«ценностные ориентиры и отношения» – «деятельность». 

 Выделены приоритетные направления учебно-познавательной деятельности: 

 ● самостоятельный поиск, сбор информации из различных источников (фольклор, данные СМИ, Интернет, беседы с родными и т.д.) для ответа на 

вопросы учебника, подготовкинебольших сообщений; 

 ● различные формы учебного диалога (беседа, дискуссия и др.); 

 ● обсуждение (всем классом, группой учащихся) поступков людей, разных точек зрения; обоснование своих позиций и оценок и др.; 

 ● моделирование различных ситуаций и постановка учащегося в ситуацию нравственного выбора. 

 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в МБОУ «Средняя школа № 7» реализуется через урочные занятия по 

«Основам духовно-нравственной культуры народов России» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  Учебный план 

предусматривает обязательное изучение Основ духовно-нравственной культурынародов России на этапе основного общего образования в объеме 17 часов в 

пятом классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Личностные результаты освоения учебного предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России должны отражают: 

- 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; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- 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 нѐм 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 учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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- 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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- 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 освоения учебного предмета Основы духовно- нравственной культуры народов России должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

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 (далее ИКТ– 

компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Раздел 1. Религии народов России (9 часов) 

 Знакомство с традиционными для народов России религиями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы 

исповедуют, основатели, религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения и искусство, нравственные заповеди и др. Уважение 

религиозных чувств россиян, терпимость к иным верованиям. 

 Раздел 2. Духовно-нравственные нормы и ценности (8 часов) 

 Человек – член общества. Главное богатство страны – люди. Взаимоотношение человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности. Духовно-

нравственные черты народов России: любовь к Родине, терпимость, отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, 

доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций 

общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. Расширение представлений о семье – самой близком окружении ребенка. Семейные 

традиции в истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение родителей детьми, почитание 

старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения других. Обязанности ребенка в семье. Художественная литература, фольклор, СМИ, 

непосредственные наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) – источники знаний о нравственных ценностях. 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел, тема учебного курса Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

Раздел 1. Религии народов России – 9 часов 

Введение в содержание курса Характеризовать на основе учебника и других источников традиционные религии народов 

России. 

Объяснять, какие нравственные заповеди объединяют религии народов России. 

Описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного 

наблюдения и других источников) культовые сооружения. 

Показывать роль религии, отдельных религиозных деятелей в истории и культуре России. 

Объяснять, что такое веротерпимость. 

Обсуждать ситуации, касающиеся взаимоотношений между людьми, 

исповедующими разные религии. 

Участвовать в обсуждении сообщений одноклассников. 

Православие. Возникновение религии 

Православие. Искусство в религиозной культуре христианства 

Православие. Подведение итогов 

Ислам. Возникновение религии. 

Ислам. Искусство в религиозной культуре ислама 

Обобщение и систематизация знаний 

Буддизм. Возникновение религии 

Буддизм. Обобщение и систематизация знаний 
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Раздел 2. Духовно-нравственные нормы и ценности - 8 часов 

«Самое дорогое у человека – это жизнь» Раскрывать нравственные нормы, которые заложены в священных книгах религий. 

Объяснять ценность человеческой жизни; приводить примеры спасения людей в военное 

время и в мирной жизни. 

Рассказывать о своей семье; 

оценивать характер семейных отношений. 

Показывать на примерах из учебника и других источников, что любовь и уважение к 

родителям –святое чувство. 

Приводить примеры добрых дел (из учебника и других источников, включая и свои 

собственные поступки). 

Характеризовать свои отношения с друзьями. 

Участвовать в обсуждении поступков людей (нравственные, безнравственные), примеры 

которых отобраны в ходе групповой работы. 

Приводить примеры любви и преданности Отчизне, подвигов людей в Великую 

Отечественную войну. 

Рассказывать об одном из городов воинской славы. 

Составлять перечень духовно- нравственных норм, которые необходимы нам сегодня. 

Моя семья. 

Род и семья – исток нравственных отношений 

Образцы нравственности в поступках наших предков и 

современников 

Любовь к Родине. 

Верность Родине 

Обобщение по разделу 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

Учебники 

1. Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс, Ассоциация ХХI век 

Дополнительные материалы 

1. Министерство образования и науки РФhttp://mon.gov.ru – 

2. Российское образование – федеральный портал http://www.edu.ru 

3. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования - http://www.apkpro.ru/content 

4. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

5. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

6. ОГАОУ ДПО БелИПКППС - http://ipkps.bsu.edu.ru 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

 В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

ученик научится: 

 • определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

 • описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника; 

 • рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

 • готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

 • характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 



 401 

 • различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

 • рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных взаимоотношений; 

 • оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 

 • использовать полученные знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов еѐ населяющих; 

 • объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

 • приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 • использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими людьми; 

 • сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

 • находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

 • соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

 • различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 • использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций. 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 

2.2.2.10. Физика 

 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по Физике разработана для обучения в Школе на уровне основного общего образования. 

 Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

 2. Примерной программы по учебным предметам. Физика, 7-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго 

поколения») 

 3. С учетом авторской программы А.В. Перышкина, «Физика. 7-9 класс». М.: Дрофа. 

 Изучение предмета Физика должно обеспечить: формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 
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 Цели изучения  физики в основной школе: 

 • развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 • усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 • формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 Задачи: 

 • знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

 • приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

 • формирование у учащихся умения наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 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. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

 Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 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 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 Физика — наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения.  Основные 

понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

 Физика — экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в 

человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. 

 В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

 В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса.  Использование знаний 

по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

 Физика — единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в соответствии с традициями выделены разделы, соответствующие 

физическим теориям: «Физика и физические методы изучения природы», «Механические явления», «Молекулярная физика и термодинамика», 

«Электрические и магнитные явления», «Квантовые явления». В отдельном разделе «Строение и эволюция Вселенной» изучаются элементы астрономии и 

астрофизики. 

 Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой физики как науки. Основу познавательных ценностей 

составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются в:  

 экспериментальной проверке; 
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 признании 

 ценности научного знания, его практической значимости, 

 достоверности; 

 ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 

 В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимания 

необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

 Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС при реализации программы являются подходы: 

 — деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

 — компетентностный подход, направленный на формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений,  развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 — дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся;  

 — личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта; 

 — проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

 
Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

 

 Учебный предмет Физика входит в предметную область «Естественно-научные предметы» наряду с учебными предметами «Химия» и «Биология». 

 Учебный план предусматривает обязательное изучение Физики на этапе основного общего образования в объеме 2235 часов. В том числе: 

 в 7 классе 68 часов, (2 часа в неделю, 34 учебных недели); 

 в 8 классе 68 часов, (2 часа в неделю, 34 учебных недели); 

 в 9 классе 99 часов, (3 часа в неделю, 33 учебных недели). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебногопредмета  

 
 Личностные результаты освоения учебного предмета Физика должны отражать:  

 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;  
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 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 нѐм 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 учѐтом 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, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 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 освоения учебного предмета Физика должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

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 (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета Физика должны отражать: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

 усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюденияфизических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

 понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду;  

 осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 
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 Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в 

процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

 Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

 В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества, 

свойства и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

 Следует иметь в виду, что предметная и метапредметная части результатов проверяются на уровне индивидуальной аттестации учащегося, а 

личностная часть является предметом анализа и оценки социологических исследований. 

 

Содержание учебного предмета «Физика» 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 

метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Тепловые явления 
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Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. 

Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

Л а б о р а т о р н ы е р а б о т ы : 

7 к л а с с 

1. Определение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2 . И з м е р е н и е р а з м е р о в м а л ы х т е л . 

3 . Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости. 

4. Измерение массы тела на рычажных весах. 

5. Измерение объема твѐрдого тела. 

6. Измерение плотности твердого вещества. 

7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

10. Измерение давления твердого тела на опору. 

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
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12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

13. Выяснение условия равновесия рычага. 

14. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

8 класс 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

9 класс 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити. 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности* 

 

Раздел, тема учебного курса Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы – 4 часа 

Физика и физические методы изучения 

природы 
 

Раздел 2. Механические явления - 69 часов 

Механические явления. Кинематика распознает механические явления и объясняет на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 
Динамика 

Законы сохранения импульса и 
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механической энергии. передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

описывает изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании 

правильно трактует физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находит 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализирует свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различает словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

различает основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система 

отсчѐта; решает 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, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделяет физические величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводит расчѐты. 

Механические колебания и волны 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика - 42 часа 

Строение и свойства вещества распознает тепловые явления и объясняет на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

описывает изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактует физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находит формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

анализирует свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различает словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

различает основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; решает задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя); на 

Тепловые явления 
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основе анализа условия задачи выделяет физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводит расчѐты. 

Раздел 4. Электрические и магнитные явления - 63 часа 

Электрические явления распознает электромагнитные явления и объясняет на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света; 

описывает изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактует физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывает формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализирует 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 

различает словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

решает 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделяет физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводит расчѐты. 

Магнитные явления 

Электромагнитные колебания и волны 

Оптические явления 

Раздел 5. Квантовые явления – 18 часов 

Квантовые явления распознает квантовые явления и объясняет на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

описывает изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывает формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычисляет значение 

физической величины; 

анализирует квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения 

и поглощения света атомом; 

различает основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

приводит примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
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Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной – 6 часов 

Строение и эволюция Вселенной различает основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звѐзд; понимает различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

 

 Литература основная 

 1. Учебники : «Физика» 7 класс, А.В.Перышкин. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Дрофа», 2014; Физика» 8 класс, А.В.Перышкин. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Дрофа»,2014; Физика» 9 класс, А.В.Перышкин. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

«Дрофа»,2014. 

 2. А.Е.Марон Е.А.Марон Физика 7 класс «Дидактические материалы», М., Дрофа 2008. 

 3. А.Е.Марон Е.А.Марон Физика 8 класс «Дидактические материалы», М., Дрофа 2008. 

 4. А.Е.Марон Е.А.Марон Физика 9 класс «Дидактические материалы», М., Дрофа 2008. 

 5. Н.А.Янушевская «Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных мероприятиях 7-9 классы», М., «Глобус»,2009. 

 6. Л.А.Кирик Физика – 7. «Самостоятельные и контрольные работы» М., «Илекса» 2014. 

 7. Л.А. Кирик Физика «Обучающие тесты» 7 класс, М., «Илекса»,2009. 

 8. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7-9 – М.: Просвещение, 2011. 

 

 Литература (дополнительная) 

 1. Балашов М.М. О природе. – М.: Просвещение, 1991 

 2. Гальперштейн Л. Забавная физика. – М.: Детская литература, 1993 

 3. Елькин В.И. Необычные учебные материалы по физике. – М.: Школа-пресс, 2000 

 4. Зорин Н.И. Физика. Тестовые задания к основным учебникам. – М.:Эксмо, 2008. 

 5. Кирик Л.А. Физика-8: Учебно-методическое пособие. – М.: Илекса, 2002. 

 6. Кирик Л.А. Механика: Самостоятельные и контрольные работы по физике. – М.: Илекса, 1999. 

 7. Орлов В.А., Татур А.О. Сборник тестовых заданий. – М.: Интеллект-центр, 2005 

 8. Орлов В.А.Тематические тесты по физике 9 класс. – М.:Вербум-М, 2000. 

 9. Павленко Н.И. Аттестационные тесты по физике. – М.: Школьная пресса, 2004 

 10. Петрушенко Н.И. Сборник диктантов по физике. – Минск: Народная асвета, 1982 

 11. Скрелин Л.И. Дидактический материал по физике 7-8 классы. – М.: Просвещение,1992 

 12. Сергеев А.В., Самойленко П.И. Физика в кроссвордах. – М.: Дрофа,2004 

 13. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике 7-8 класс. – М.: Просвещение, 2000. 

 

 Учебно-наглядные средства 

 1. Таблица демонстрационная "Международная система единиц (СИ )", формат 100 х 140 см 

 2. Таблица демонстрационная "Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц", формат 100 х 140 см 

 3. Таблица демонстрационная "Физические постоянные", формат 100 х 140 см 

 4. Таблица демонстрационная "Меры безопасности при постановке и проведении лабораторных работ по электричеству", 70 х 100 см 
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 5. Таблица демонстрационная "Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики", формат 70 х 100 см 

 6. Комплект таблиц демонстрационных "Механика" (5 таблиц),формат 70 х 100 см. 

 7. Комплект таблиц демонстрационных "Молекулярная физика". 

 8. "Термодинамика" (15 таблиц ), формат 70 х 100 см. 

 9. Комплект таблиц демонстрационных "Электродинамика"(18 таблиц), формат 70 х 100 см. 

 10. Комплект таблиц демонстрационных "Квантовая физика" (4 таблицы), формат 70 х 100 см. 

 11. Комплект таблиц демонстрационных "Оптика" (3 таблицы), формат 70 х 100 см. 

 12. Комплект таблиц демонстрационных "Элементы астрономии"(10 таблиц), формат 70 х 100 см. 

 13. Комплект демонстрационный "Портреты физиков" (15 портретов) 

 14. Комплекты традиционного учебного оборудования, входящие в состав модульной системы экспериментов (обеспечивают выполнение не менее 10 

лабораторных работ) 

 

 Цифровые образовательные ресурсы 

 1. Физика и астрономия, 7 класс 

 2. Физика и астрономия, 8 класс 

 3. Физика и астрономия, 9 класс 

 4. "Современный открытый урок" Физика, 7 класс 

 5. "Современный открытый урок" Физика, 8-9 класс 

 6. "Центр приложений на "Дневник.ру" 

 

 Оборудование для лабораторных и практических работ 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 Планируемые результаты освоения разделов учебного предмета Физика представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник получит 

возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется учащимся в процессе изучения каждого раздела 

программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. В блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные учащиеся. 

 

 Раздел 1. Физика и физические методы изучения природы Раздел 2. Механические явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения;  
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 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, 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 отсчѐта; 

 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, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения):  

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

 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; использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

 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, закон 

Архимеда и др.); приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 
 Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

 Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объѐма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 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; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 
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 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя);  

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 
 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 (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

  
 Раздел 4. 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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 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; 

 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 тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 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 практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 
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 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.);  приѐмам 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 на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 
 Раздел 5. Квантовые явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

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 сохранениямассового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 обращению в повседневной жизни с приборами (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; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

 Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной 

 Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

 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 звѐздного неба при наблюдениях звѐздного неба; 

 различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 
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 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.__ 

 

 

2.2.2.11.  Биология 

 

Пояснительная записка 

 Изучение предмета Биология должно обеспечить:  

 1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

 3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

Цели  биологического образования в основной школе формируются  на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 

на уровне требований к результатам освоения 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.  

 Целями изучения Биологии в основной школе являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя еѐ 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 науке. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 Ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, здоровье 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.Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, изучающих 

природу, а также научные объекты живой природы.  
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Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических знаний для 

современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе мероприятий 

по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.  

В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе  должно обеспечить выпускникам  высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу 

можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения 

естественных  наук в старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала начальной 

школы, так и ненужное опережение. 

 Программа реализуется посредством учебников биологии  и учебно-методических пособий, созданных коллективом авторов под руководством 

Н.И.Сонина. 

Прелагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных 

знаний и формированию целостного взгляда на мир. 

Курс биологии на уровне 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 здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

Рабочая программа по биологии построена с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде 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 переносится с особенностей строения отдельных представлений на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности  и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

Раздел «Человек и его здоровье» содержит сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Раздел «Общие биологические закономерности» подчинен  обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися  при 

изучении курса основной школы. 

В основу изучения учебного предмета «Биология»  положен системно-деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь  учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному 

получению знаний. Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает вариативность выбора учителем конкретных тем 

работ и форм их проведения с учѐтом материального обеспечения школы. На уроках используются следующие методы и формы обучения: объяснения 

учителя (лекция), объяснения учителя с элементами беседы, фронтальный опрос, индивидуальная работа с карточками, самостоятельная работа учащихся, 
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объяснение новой темы учащимися, практические работы, лабораторные работы, работа учащихся по группам, творческие домашние задания, разноплановый 

тестовый контроль, орг.диалог. 

 

Описание места учебного предмета в   учебном   плане 

 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественно-научные предметы» наряду с учебными предметами «Физика» и «Химия».  

Учебный план предусматривает обязательное изучение Биологии  на этапе основного общего образования в объеме  236 ч. В том числе: 

 в  5 классе 34ч,   (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

 в  6 классе 34ч,   (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

 в 7 классе  34 ч,  (1 часа  в неделю, 34 учебных недели); 

 в  8 классе  68 ч,  (2 часа в неделю 34 учебных недели); 

 в  9 классе 66 ч,   (2 часа в неделю 33 учебных недели). 

   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  «Биология» 

Результаты изучения предмета Биология в основной школе разделены на личностные,  метапредметные и  предметные.  

Следует иметь в виду, что предметная и метапредметная  части результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная  

часть является предметом анализа и оценки социологических исследований. 

Деятельность школы в обучении биологии направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

 интеллектуальных умений (доказать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

 эстетического отношения к живым объектам. 

 В сфере   личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнения, способность к моральной децентрации. 

Метапредметные результатами включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные): 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации;  

 находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно - популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые  установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и 

окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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 В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение 

 В сфере познавательных УУД выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 В сфере  коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Предметными результатами освоения выпускниками  основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определѐнной 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; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности;  

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных разных типов и классов; наиболее распространѐнных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявления изменчивости организма; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основные  правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 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: 
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 освоение приѐмов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной  организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, уход за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 

 

1. Живые организмы. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии - возбудители  заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемые бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты. Многообразие  (типы, классы хордовых  животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление  к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2.Приготовление микропрепарата кожица чешуи лука. 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение строения мхов ( на местных видах). 

9. Изучение строения папоротников (хвоща). 

10. Изучение строения голосеменных растений. 

11. Изучение строения покрытосеменных растений. 

12. Изучение строения  плесневых грибов. 
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13. Изучение  размножение комнатных растений. 

14. Изучение одноклеточных животных. 

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

17. Изучение  многообразия членистоногих по коллекциям. 

18. Изучение строения рыб. 

19. Изучение строения птиц. 

20. Изучение строения куриного яйца. 

21. Изучение строения  млекопитающих. 

Экскурсия. 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

2. Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека  в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно- двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Первая помощь  при травмах опорно- двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь, группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное 

давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания 

и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращении энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеродов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающие половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха.  Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
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Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.  

Лабораторные и практические работы. 

1.Строение клеток и тканей. 

2. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка. 

3. Изучение коленного рефлекса у человека. Выявление нарушений осанки и наличие плоскостопия. 

3.Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

4.Подсчѐт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

5. Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 

6. Изучение изменений работы зрачка. 

Экскурсия. 

Происхождение человека (Краеведческий музей г. Ачинска). 

3. Общие биологические закономерности. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки6 ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена и 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организма. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.  

  Система и эволюция органического мира. Вид – основная системная единица. Признаки вида. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Факторы эволюции: наследственная  изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

   Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ ви превращения энергии. Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение  и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы. 

1.Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

2. Выявление изменчивости у организмов. 

3. Выявление приспособлений  у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах) 

 Экскурсия. 

Изучение и описание экосистемы своей местности (пришкольный участок школы). 
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2.2.2.10.6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

                                               

Раздел, подраздел и тема 

учебного курса 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

5 класс 

Раздел № 1 «Живой организм: строение и изучение»  8 часов. 

 

Тема №1 Введение. Живой 

организм. 

Выделяют существенные признаки живых организмов. Участвуют в коллективной беседе: обмениваются 

мнениями, объясняют роль биологических знаний в жизни человека. 

Тема №2 Наука о живой природе.  Определяют основные методы биологических исследований; работают с лупой и световым микроскопом, 

готовят микропрепараты; планируют и организуют своѐ рабочее место 

Тема № 3 Методы изучения 

природы. 

Учатся работать с лупой и световым микроскопом, готовить микропрепараты. Планируют и организуют своѐ 

рабочее место. Выполняют лабораторную работу под руководством учителя. Обобщают и систематизируют 

знания. Делают выводы. 

Тема № 4 Увеличительные 

приборы. Живые клетки. 

Выявляют основные органоиды клетки, различают их на микропрепаратах и таблицах. Планируют и организуют 

своѐ рабочее место. Выполняют лабораторную работу под руководством учителя. Обобщают и 

систематизировать знания. Делают выводы. 

Тема № 5 Химический состав 

клетки. 

Сравнивают химический состав тел живой и неживой природы. Планируют и организуют своѐ рабочее место. 

Выполняют лабораторную работу. Обобщают и систематизируют знания. Делают выводы. 

Тема № 6 Вещества и явления в 

окружающем мире. 

Сравнивают химический состав тел живой и неживой природы. Изучают и описывают свойства различных 

веществ. Участвуют в коллективной беседе: обмениваются мнениями. Ориентируются в учебнике. 

Тема № 7 Великие  

естествоиспытатели. 

Объясняют вклад великих естествоиспытателей в развитие биологии и других естественных наук. Участие в 

коллективной беседе: обмениваются мнениями. 

Контрольная работа по теме  

«Живой организм». 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида: 

- выбор одного правильного ответа из несколько предложенных; 

- установление  соответствий; 

- составление сравнительной таблицы; 

- нахождение ошибок в приведѐнном тексте; 

- представление развѐрнутого ответа. 

Раздел №2            «Многообразие живых организмов»  14 ч 

Тема №1  Как развивалась жизнь 

на  Земле.  

 Называют основные этапы в развитии жизни на Земле. Используют интернет-ресурсы для поиска информации. 

Тема № 2 Разнообразие живого. Определяют предмет изучения систематики. Выявляют отличительные признаки представителей Царств живой 

природы. Сравнивают представителей Царств, делают выводы. Участвуют в коллективной беседе, приводят 

примеры основных представителей Царств природы. 

Тема №3 Бактерии Объясняют роль живых организмов в природе и жизни человека. Различают изученные объекты в природе. 
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Выявляют существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых организмов. 

Тема № 4 Грибы Выявляют существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых организмов. Участвуют в 

коллективной беседе: обмениваются мнениями. 

Тема№5 Растения. Водоросли. Участвуют в коллективной беседе: обмениваются мнениями: выявляют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых организмов. 

Тема№6 

Мхи. Папоротники. 

Выявляют существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых  организмов. Участвуют в 

коллективной беседе: обмениваются мнениями. 

Тема№7 

Голосеменные растения 

Участвуют в коллективной беседе: обмениваются мнениями: выявляют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых организмов. 

Тема№8 Покрытосеменные     

(цветковые) растения. 

Выявляют существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых организмов. Выполняют 

лабораторную работу. Оценивают представителей живой природы с эстетической точки зрения. 

Тема№9  

Значение растений в природе и 

жизни человека. 

Осваивают навыки выращивания растений. Оценивают представителей живой природы с эстетической точки 

зрения. Участвуют в коллективной беседе: обмениваются мнениями. 

Тема№10 

Животные. Простейшие. 

Участвуют в коллективной беседе: обмениваются мнениями. 

Тема№11 Беспозвоночные. Учащиеся слушают учителя и затем отрабатывают  новые понятия, приводят примеры. 

Работая в группах учащиеся  к каждому из типов беспозвоночных 

 дают характеристику. Наблюдают за способами передвижения  

беспозвоночных. Участвуют в коллективной беседе:  

обмениваются мнениями. 

Тема № 12 Позвоночные. Учащиеся слушают учителя и затем отрабатывают  новые понятия, приводят примеры. Выполняют 

лабораторную  

работу. 

Работая в группах,  учащиеся  к каждому из классов позвоночных  дают характеристику.  

Наблюдают за способами передвижения позвоночных;  

изменениями внешнего облика животных на разных этапах  

индивидуального развития. 

Тема№13 

Значение животных в природе и 

жизни человека. 

Анализируют  и дополняют свои знания по заданной теме. 

Объясняют роль представителей животных в природе и жизни  

человека. Участвуют в коллективной  беседе: обмениваются мнениями. 

Тема№14 

Контрольная работа по теме:    

«Многообразие живых 

организмов» 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида: 

- выбор одного правильного ответа из несколько предложенных; 

- установление  соответствий; 

- составление сравнительной таблицы; 

- нахождение ошибок в приведѐнном тексте; 

- представление развѐрнутого ответа. 

Раздел № 3 Среда обитания живых организмов.  (6 ч). 
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Тема№1Три среды обитания 

живых организмов. 

Выявляют приспособления  организмов к среде обитания. 

Характеризуют и сравнивают  основные среды обитания, а  

также называют виды растений и  животных, населяющих их.  

Участвуют в коллективной  беседе: обмениваются мнениями. 

 

Тема № 2Жизнь на разных 

материках. 

Систематизируют информацию о многообразии растительного и  

животного мира материков. 

Выявляют особенности  строения живых организмов и  

объясняют их взаимосвязь  со средой обитания.  

Участвуют в коллективной  беседе: обмениваются мнениями. 

Тема № 3 Природные зоны Земли. В ходе творческой игры формируют  навыки исследовательской  

деятельности применительно к выявлению зависимости   

видового многообразия от природных условий. Приводят  

примеры типичных материков и природных зон. Работать с контурной  картой. 

Тема №4 Жизнь в морях и океанах. Планируют и организуют свое рабочее  место. Выполняют лабораторную работу. Прогнозируют последствия  

изменений  в среде обитания для живых организмов. 

Тема №5 Практическая работа№1  

«Исследование особенностей 

строения  растений и животных со 

средой обитания. Экологические 

проблемы местности и доступные 

пути их решения» 

Называют природные зоны Земли, характеризуют их основные особенности и выявляют закономерности 

распределения организмов  в каждой сред. Выполняют практическую работу. Обобщают и систематизируют 

знания. Делают выводы. 

 Тема № 6 Контрольная работа по 

теме: «Среда обитания живых 

организмов». 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида: 

- выбор одного правильного ответа из несколько предложенных; 

- установление  соответствий; 

- составление сравнительной таблицы; 

- нахождение ошибок в приведѐнном тексте; 

- представление развѐрнутого ответа. 

Раздел № 4 Человек на Земле  - 6 часов. 

Тема №1.Как человек появился на 

Земле. 

Выявляют характерные  

особенности предковых форм человека разумного. 

Тема № 2. 

Как человек изменил Землю. 

Приводят примеры положительной и отрицательной деятельности  человека в природе. Доказывают  

необходимость активной  природоохранной работы. 

Тема № 3 

Жизнь под угрозой. Не станет ли 

Земля пустыней? 

Называют исчезнувшие виды  растений и животных. Выясняют,  

какие редкие и исчезающие виды  растений и животных обитают в их  регионе. Объясняют причины 

исчезновения  

степей, лесов, болот, обмеления рек. Определяют степень личного участия в природоохранной работе. 

Тема № 4.Здоровье человека и 

безопасность жизни. 

Обосновывают необходимость  соблюдения правил поведения в  

природе и выполнения  гигиенических требований и  



 426 

правил поведения, направленных на сохранение здоровья 

Тема № 5. Контрольная работа по 

теме: «Человек на Земле». 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида: 

- выбор одного правильного ответа из несколько предложенных; 

- установление  соответствий; 

- составление сравнительной таблицы; 

- нахождение ошибок в приведѐнном тексте; 

- представление развѐрнутого ответа.  

Обобщающее повторение по теме 

«Многообразие живых 

организмов». 

Участвуют в коллективной беседе: обмениваются мнениями. Объясняют роль биологических знаний в жизни 

человека. Выделяют существенные признаки живых организмов. Сравнивают химический состав тел живой и 

неживой природы. Характеризуют и сравнивают основные среды обитания, называют виды растений и 

животных, населяющих их. Обосновывают необходимость соблюдения правил поведения в природе, правил, 

направленных на сохранение здоровья. 

6 класс 

Раздел№1 «Строение и свойства  живых организмов. 11ч. 

Тема№1.Основные свойства 

живых организмов.  

Выделяют  основные признаки  живого, называют основные отличия живого от неживого. Описывают   

основные функции  живых организмов. 

Тема №2Строение  растительной и 

животной клеток. Клетка- живая 

система  

Рассматривает клетки одноклеточных  и многоклеточных организмов  под микроскопом и сравнивает их.  

Выделяют основные признаки  строения клетки. Называют  основные органоиды клетки и описывают их 

функции. Различают на  таблицах и микропрепаратах органоиды клетки. 

Тема № 3Деление клетки. Определяют понятие   « митоз»,  « мейоз». Характеризуют и  

сравнивают процессы митоза и мейоза. Обосновывают  

биологическое значение деления. 

Тема № 4. Ткани растений и 

животных. 

Рассматривает под микроскопом ткани растений и животных,  

зарисовывает и описывает  их. Учатся распознавать ткани  

растений и животных. Определяют понятие   « ткань». 

 Распознают основные группы клеток. Устанавливают связь  

между строением и функциями клеток  тканей. Характеризуют основные  функции тканей. Описывают строение 

различных групп тканей. 

Тема № 5. Органы и системы 

органов. 

Определяют понятие   « орган». Называют части побега. Пользуясь материалом учебника, находят и описывают 

основные органы растений, вспоминают органы и системы органов животного организма. Учатся распознавать 

органы растений и животных.  Обосновывают важное  значение взаимосвязи систем органов в организме. 

Тема № 6 Растения и животные 

как целостные организмы. 

Устанавливают взаимосвязь между  клетками, тканями, органами в организме. Приводят примеры в  

растительном и животном мире, доказывающие,  что организм – единое целое. 

Тема № 7 Контрольная работа по 

теме:    «Строение и свойства 

живых организмов». 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида: 

- выбор одного правильного ответа из несколько предложенных; 

- установление  соответствий; 

- составление сравнительной таблицы; 

- нахождение ошибок в приведѐнном тексте; 
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- представление развѐрнутого ответа. 

Раздел № 2. «Жизнедеятельность организмов». 18 часов. 

Тема №1. Питание и пищеварение. Определяют понятия   « питание», « пищеварение».  Особенности питания растений. Раскрывают сущность 

воздушного и почвенного питания растений. Обосновывают биологическую роль зелѐных растений в природе.  

Определяют тип питания животных. Характеризуют основные 

 отделы пищеварительной системы животных. Обосновывают связь системы органов между собой. 

 Тема №2. Дыхание. Определяют сущность дыхания. Сравнивают процессы фотосинтеза и  дыхания. Называют органы,  

участвующие в процессе дыхания. Характеризуют типы дыхания у животных. Приводят примеры животных и 

называют их тип дыхания. 

Тема № 3. Передвижение веществ 

в организме. 

Называют и описывают проводящие системы растений и  животных. Называют части проводящей системы 

растений. Раскрывают роль кровеносной системы у животных организмов. Характеризуют процесс 

кровообращения у млекопитающих. Устанавливают взаимосвязь кровеносной системы с дыхательной системой 

и органами кровообращения. 

Тема № 4.Выделение. Обмен 

веществ и энергии. 

Отмечают существенные признаки процесса выделения. Выявляют особенности выделения у растений. 

Определяют значение выделения в жизни живых организмов. Приводят примеры выделительных систем 

животных. Устанавливают взаимосвязь между системами   органов организма в процессе обмена веществ. 

Приводят доказательства того, что обмен веществ- важнейший признак живого. 

Тема № 5 Опорные системы. Характеризуют строение опорных систем растений и животных. Объясняют значение опорных систем для 

живых организмов. Выявляют признаки опорных систем, указывающие на взаимосвязь их строения с 

выполняемыми функциями. 

Тема  № 6. Движение. Называют  и описывают  способы движения животных, приводят примеры. Объясняют   роль движений в жизни 

живых организмов. Сравнивают  способы движения между собой. Устанавливают   взаимосвязь между средой 

обитания и способами передвижения организма.  Приводят  доказательства двигательной активности растений. 

Тема № 7. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Называют  и определяют части регуляторных систем. Сравнивают  нервную и эндокринную системы, объясняют 

их роль в регуляции процессов жизнедеятельности организмов. Объясняют рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. Описывают реакции растений на изменения в окружающей среде. 

Тема № 8. Размножение. Определяют роль размножения в жизни живых организмов. Выявляют особенности бесполого и полового 

размножения. Определяют преимущества полового размножения.  Называют и описывают  части цветка, 

указывают их значение. Делают выводы о биологическом значении цветка, плодов и семян. 

Тема № 9. Рост развитие. Объясняют особенности роста и развития растений. Описывают этапы индивидуального развития растений. 

Объясняют особенности развития  животных. Сравнивают непрямое  и прямое развитие животных организмов. 

Проводят наблюдения за ростом и развитием организмов. 

Тема № 10. Контрольная работа по 

теме: «Организм как единое 

целое» 

Объясняют особенности роста и развития растений. Описывают этапы индивидуального развития растений. 

Объясняют особенности развития  животных. Сравнивают непрямое  и прямое развитие животных организмов. 

Проводят наблюдения за ростом и развитием организмов. 

Раздел  № 3. Организм и среда. 2 часа 
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 Тема № 1.Среда обитания. 

Факторы среды. 

Характеризуют и сравнивают основные факторы экологической среды. Называют основные факторы 

экологической среды. Объясняют особенности приспособленности организмов к различным средам обитания. 

Приводят примеры приспособленности организмов к среде обитания. 

Тема № 2. Природные сообщества. Называют основные группы организмов  в экосистеме. Составляют простейшие цепи питания. Прогнозируют 

последствия изменений в среде обитания на живые организмы. 

Резерв    

7 класс 

Введение   Определяют и анализируют понятия: «биология», «уровни организации», «клетка», «ткань», «орган», 

«организм», «биосфера»,  «экология». Определяют значение биологических знаний в современной жизни. 

Оценивают роль  биологической науки в жизни общества. Анализируют логическую цепь событий , делающих 

борьбу за существование неизбежной. Строят схемы действия естественного отбора в постоянных и  

изменяющихся условиях существования. Определяют понятия: «царств», «бактерии», «грибы», «растения» и 

«животные». Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению.  

 Раздел № 1. Царство Прокариоты. (3 ч). 

Тема № 1.1. Многообразие, 

особенности строения и 

происхождение прокариотических 

организмов. 

Выявляют основные признаки бактерий. Дают общую характеристику прокариот. Определяют значение 

внутриклеточных структур, сопоставляя еѐ структурными особенностями организации бактерий. Характеризуют 

понятия; «симбиоз», «клубеньковые», или «азотфиксирующие бактерии», «бактерии-деструкторы», 

«болезнетворные бактерии», «инфекционные заболевания», «эпидемии». 

Дают оценку роли бактерий в природе и жизни человека. Составляют план- конспект темы: « Многообразие и 

роль микроорганизмов». Выполняют зарисовку различных форм бактериальных клеток. Готовят устное 

сообщение по теме: « Общая характеристика прокариот». 

Раздел  №2  Царство Грибы  (4ч).  

Тема№2.1.Общая характеристика 

грибов. 

Характеризуют современные представления о происхождении грибов. Выделяют основные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и  ядовитые грибы. Осваивают 

приѐмы первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Дают определение понятия « грибы- паразиты» ( 

головня, спорынья, трутовик). Готовят микропрепараты и изучают под микроскопом строение мукора и 

дрожжевых грибов. Проводят сопоставление увиденного под микроскопом с приведѐнными  в учебнике 

изображениями. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой( работа в малых группах). 

Тема  № 2.2. Лишайники. Характеризуют форму взаимодействия организмов- симбиоз. Приводят общую характеристику лишайников. 

Анализируют строение кустистых, накипных, листовых лишайников.  Распознают лишайники на таблицах и 

живой природе. Оценивает экологическую роль лишайников. Составляют план – конспект сообщения « 

Лишайники». 

 Раздел № 3 Царство Растения  (16ч)  

Тема № 3.1 Общая характеристика 

растений. 

Характеризуют основные черты организации растительного организма. Получают представление о 

возникновении одноклеточных и многоклеточных водорослей, особенности жизнедеятельности растений. 

Определяют понятия: «фотосинтез», «пигменты»,  «систематика растений», «низшие» и «высшие растения». 

Дают характеристику основных этапов развития растений. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 
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программой( работа в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному 

выступлению.  

Тема № 3.2. Низшие растения. Дают общую характеристику водорослей, их отдельных представителей. Выявляют сходство и отличия в 

строении различных групп водорослей на гербарном материале и таблицах. Объясняют роль водорослей в 

природе и жизни человека. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой ( работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект текста урока. Составляют план - конспект темы «Многообразие водорослей». 

Готовят устное сообщение об использовании водорослей в пищевой и микробиологической промышленности. 

Тема  №  3.3. Высшие споровые  

растения. 

Демонстрируют знания о происхождении высших растениях. Дают общую характеристику мхов. Распознают на 

гербарных образцах и таблицах различных представителей моховидных. Характеризуют распространение и   

экологическое значение мхов. Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Дают общую 

характеристику хвощевидных, плауновидных и папоротниковидных. Проводят сравнение высших споровых 

растений и распознают их представителей на таблицах и гербарных образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы 

жизненных циклов высших споровых растений. Объясняют роль мхов, хвощей, плаунов и папоротников  в 

природе и жизни человека. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой( работа в малых группах). 

Составляют план- конспект по темам: « Хвощевидные», « Плауновидные» и « Строение, многообразие и 

экологическая роль папоротников». 

Тема  № 3.4. Высшие семенные 

растения. Отдел Голосеменные 

растения. 

Получают представление о современных взглядах учѐных на возникновение семенных растений. Дают общую 

характеристику голосеменных растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. 

Описывают представителей голосеменных растений, используя живые объекты, таблицы и гербарные образцы. 

Зарисовывают в тетради  схему цикла развития сосны. Обосновывают значение голосеменных в природе и 

жизни человека. Выполняют практические работы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой ( 

работа в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. 

Тема  № 3.5. Высшие семенные 

растения. Отдел Покрытосеменные 

растения( Цветковые растения). 

Получают представление о современных научных взглядах на возникновение покрытосеменных растений. Дают 

общую характеристику покрытосеменных растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождающие их 

появление. Описывают представителей покрытосеменных растений, используя живые объекты, таблицы и 

гербарные образцы. Составляют таблицу « Сравнительная характеристика классов однодольных и двудольных 

растений». Зарисовывают в тетради схему цикла развития цветкового растения. Характеризуют растительные 

формы и объясняют значение покрытосеменных растений в природе и жизни человека. Выполняют 

практические работы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой( работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект текста урока. 

 Раздел № 4. Царство Животные   (38ч) 

Тема  № 4.1. Общая 

характеристика животных. 

Характеризуют животный организм как целостную. Систему. Распознают уровни организации живого и 

характеризуют каждый из них. Объясняют особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Анализируют родословное древо животного царства, отмечая 

предковые группы животных и их потомков. Распознают систематические категории животных и называют 

представителей крупных таксонов. Характеризуют структуру биоценозов и отмечают роль различных животных 

в них. Анализируют роль представителей разных видов в биоценозах и выявляют причины их взаимоотношений. 

Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению с презентацией  « Мир животных».  

Тема  № 4.2. Подцарство Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая структуру, обеспечивающие выполнение 
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Одноклеточные. функций целостного организма. Анализируют роль представителей разных видов одноклеточных организмов в  

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Дают развѐрнутую характеристику класса 

Саркодовые и Жгутиковые. Распознают представителей саркожгутиконосцев, вызывающих заболевания у 

человека. Дают характеристику типа Споровики. Распознают и описывают споровиков, вызывающих 

заболевания у человека. Зарисовывают цикл развития малярийного  плазмодия и объясняют причины 

заболевания малярией. Отмечают меры профилактики малярии и других  заболеваний, вызываемых 

споровиками. Дают характеристику типа Инфузории, распознают и описывают отдельных представителей этого 

типа. Составляют таблицу «Сравнительная характеристика простейших». Выполняют практическую работу 

«Строение амѐбы, эвглены зелѐной и инфузории туфельки». 

Тема  № 4.3. Подцарство 

Многоклеточные. 

Характеризуют многоклеточные организмы, анализируют типы симметрии животных. Объясняют значение 

симметрии для жизнедеятельности  организмов. Объясняют значение дифференцировки клеток многоклеточных 

организмов и появление первых тканей. Кратко описывают представителей типа Губки, подчѐркивая их 

значение в биоценозах и для человека. Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению. 

Тема  № 4.4. Тип 

Кишечнополостные. 

Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности кишечнополостных. Приводят примеры 

представителей классов кишечнополостных и сравнивают черты их организации. Объясняют  значение 

дифференцировки клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого клеточного типа. Отмечают роль 

кишечнополостных в биоценозах и их значение для человека. Выполняют практические работы по изучению 

плакатов  и таблиц, иллюстрирующих для регенерации у гидры. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой ( работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному выступлению. 

Тема  № 4.5. Тип Плоские черви. Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют систематику типа.  Характеризуют 

представителей класса Ресничные  черви, приводят примеры представителей ленточный червей. Распознают 

черты приспособленности к паразитизму в их организации. Приобретают представления о паразитизме как о 

форме взаимоотношений организмов и о жизненном цикле паразитов. Зарисовать в рабочей тетради жизненные 

циклы ленточных червей- паразитов человека и животных, выделяя стадии развития, опасных для заражения 

человека( инвазивные стадии). Характеризуют представителей класса сосальщики. Зарисовать  жизненный цикл  

сосальщиков  на примере печѐночного сосальщика, выделяя стадии развития, опасные для заражения человека. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные  программой ( работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока. Готовятся  к устному выступлению  и презентации « Плоские черви- паразиты человека. 

Профилактика паразитарных заболеваний». 

Тема  № 4.6. Тип Круглые черви. Дают общую характеристику типа Круглые черви на примере  аскариды человеческой. Зарисовать цикл развития 

аскариды и характеризуют стадии развития, опасные  для заражения человека. Объясняют меры профилактики 

аскаридоза. Приводят примеры свободноживущух круглых червей, оценивая роль в биоценозах.  Обсуждают 

демонстрации, программой ( работа в малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся  к 

устному выступлению  и презентации « Плоские черви – паразиты человека. Профилактика паразитических 

заболеваний». 

Тема  № 4.7. Тип Кольчатые черви. Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают прогрессивные черты организации кольчатых 

червей, сопровождающие их возникновение. Приводить сравнительные анализ  организации плоских и 

кольчатых червей4 результаты заносят  в таблицу. Оценивают значение возникновение вторичной полости  тела 

- целома. Характеризуют систематику кольчатых червей, распознают характерные черты многощетинковых, 
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малощетинковых червей  и пиявок. Выполняют практическую работу « Внешнее строение дождевого червя». 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой  (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект  урока. 

Тема  № 4.8.Тип Моллюски. Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрессивные черты организации моллюсков, 

сопровождающие их возникновение. Приводить сравнительные анализ  организации плоских и кольчатых 

червей и моллюсков; результаты заносят  в таблицу. Характеризуют  систематику моллюсков, распознают и  

характеризуют характерные черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Объясняют значение 

моллюсков в биоценозах и значение  для человека. Выполняют практическую работу « Внешнее строение 

моллюсков». Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой ( работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект  урока. 

Тема  № 4.9. Тип Членистоногие. Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают прогрессивные черты организации членистоногих, 

сопровождающие их возникновение. Приводить сравнительные анализ  организации плоских и членистоногих;  

результаты заносят  в таблицу. Характеризуют  систематику моллюсков, и их  происхождение. Дают общую 

характеристику класса  ракообразных; анализируют особенности организации  речного рака. Характеризуют  

систематику ракообразных, их разнообразие: распознают представителей высших и низших ракообразных; 

приводит примеры.    Оценивают роль ракообразных в природе. Дают общую характеристику узнают . 

распознают и  характеризуют характерные черты брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Объясняют значение моллюсков в биоценозах и значение  для человека. Выполняют практическую работу « 

Внешнее строение моллюсков». Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект  урока.  

Тема № 4.10. Тип Иглокожие. Дают общую характеристику типа Иглокожие. Характеризуют основные группы иглокожих, приводят примеры 

представителей. Анализируют значение иглокожих в биоценозах. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах).  

Составляют краткий конспект урока. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип 

Бесчерепние. 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. Проводят сравнительный анализ организации 

кольчатых червей и членистоногих; результаты заносят в таблицу. Описывают систематику хордовых, давая 

оценку главных направлений развития группы. Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой  

(работа в малых группах).  

Составляют краткий конспект урока 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные     

(Черепные). Надкласс Рыбы. 

Дают общую характеристику 

 Подтипа Позвоночные на примере представителей надкласса рыб. Отмечают прогрессивные черты организации  

рыб, сопровождавшие их возникновение. Приводят сравнительный  анализ организации  ланцетников и рыб : 

результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику и многообразие рыб  и  их происхождение. 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности  рыб. Характеризуют многообразие   костных рыб:  

хрящекостные, кистепѐрые и лучепѐрые;  приспособительные особенности к среде обитания. Оценивают 

экологическое   и хозяйственное значение рыб .  Выполняют практическую работу « Особенности внешнего 

строения рыб, связанные с образом жизни».  Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий конспект урока. 

Тема № 4.13. Класс Земноводные. Дают общую характеристику класса Земноводные на примере лягушки. Отмечают прогрессивные черты 
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организации  рыб, сопровождавшие их возникновение. Приводят сравнительный  анализ организации рыб и 

амфибий: результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику рыб  и  их происхождение. Описывают 

строение и особенности жизнедеятельности  амфибий. Характеризуют многообразие  земноводных и 

приспособительные особенности к околоводной среде обитания. Оценивают экологическое   и хозяйственное 

значение амфибий.. Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентацию  «Древние 

земноводные. Выход на сушу». 

Тема № 4.14.Класс 

Пресмыкающиеся. 

Дают общую характеристику  класса Пресмыкающиеся на примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты 

организации  рептилий, сопровождавшие их возникновение. Приводят сравнительный  анализ организации 

амфибий и рептилий: результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику пресмыкающихся и  их 

происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. Характеризуют многообразие  

пресмыкающихся: чешуйчатые ( змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи, а также 

приспособительные особенности к разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое  значение 

рептилий. Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, предусмотренные программой  (работа 

в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентацию.    « Древние рептилии. Господство 

в воде, воздухе и на суше». 

Тема № 4.15. 

Класс Птицы. 

Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессивные черты организации  группы, 

сопровождавшие их возникновение. Приводят сравнительный  анализ организации рептилий и птиц:  результаты 

заносят в таблицу: отмечают приспособления птиц к полѐту. Характеризуют систематику птиц: их 

происхождение и связь  с первоптицами. Описывают строение и особенности жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие представителей класса, называют основные отряды и экологические группы птиц. 

Оценивают экологическое и хозяйственное значение птиц. Выполняют практическую работу и обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. 

Готовят презентацию.    

Тема № 4.16. Класс 

Млекопитающие. 

Дают общую характеристику  класса Млекопитающие. Отмечают прогрессивные черты организации 

млекопитающих. Приводят сравнительный  анализ организации рептилий и млекопитающих: результаты заносят 

в таблицу. Характеризуют систематику млекопитающих и их происхождение.  Описывают строение и 

особенности жизнедеятельности. Характеризуют многообразие млекопитающих: описывают основные отряды: 

Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные,  Ластоногие, Китообразные, 

Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы: приводят примеры представителей разных групп, а также 

приспособленные особенности к разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое и 

народнохозяйственное значение млекопитающих. Объясняют необходимость охраны ценных  млекопитающих и 

регуляции численности животных, наносящих вред человеку. Выполняют практическую работу и обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой  (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. 

Готовят презентации   «Древние млекопитающие», «Основные отряды млекопитающих. Господство в воде, 

воздухе и на суше». 

  Раздел  №5 Вирусы  (2 ч). 

Тема № 5.1. 

Многообразие, особенности 

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, запоминают историю их открытия. На конкретных 

примерах показывают особенности организации вирусов как внутриклеточных паразитов на клеточном уровне. 
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строения и происхождения 

вирусов. 

Характеризуют  механизм взаимодействия вирусов в клетки. Приводят примеры вирусов, вызывающих 

инфекционные заболевания у человека и животных. Объясняют необходимость и меры профилактики вирусных 

заболеваний. Запоминают гипотезы возникновения вирусов. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят презентации. 

Тема 5.2. 

Обобщение по теме 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой  (работа в малых группах). 

8 класс 

Человек и его здоровье – 68 часов 

Тема №1.Место человека в 

системе органического мира. 

Характеризуют  место человека в системе органического мира. Выделяют существенные признаки, 

доказывающие родство человека и животных. Сравнивают особенности строения человекообразных обезьян и 

человека, делают выводы. 

Тема№2. 

Происхождение человека. 

Объяснять биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Характеризуют основные этапы 

эволюции человека. Определяют характерные черты рас человека. 

Тема № 3. Краткая история 

развития знаний о человеке. 

Науки, изучающие организм 

человека. 

Объясняют роль наук о человеке для сохранения и поддержания его здоровья. Описывают вклад ведущих 

отечественных и зарубежных учѐных в развитие знаний об организме человека. 

Тема  № 4. Общий обзор 

организма человека. 

Выявляют основные признаки организма человека. Называют основные структурные компоненты клеток, 

тканей. Находят их на таблицах, микропрепаратах. Объясняют взаимосвязь строения и функций тканей, органов 

и систем органов человека. Различают на таблицах органы и системы органов человека, объясняют их роль в 

организме. 

Тема № 5. Координация и 

регуляция.  

Объясняют  роль регуляторных систем в жизнедеятельности организма. Характеризуют основные функции 

желѐз внутренней секреции и их строение. 

Объясняют механизм действия гормонов. Характеризуют структурные компоненты нервной системы. 

Определяют расположение частей нервной системы, распознают их на таблицах, объясняют их функции. 

Сравнивают нервную и гуморальную регуляции. Объясняют причины нарушения функционирования нервной 

системы. Выявляют существенные признаки строения и функционирования органов чувств, распознают их на 

наглядных пособиях. Соблюдают меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Тема № 6. Опора и движение. Характеризуют роль опорно-двигательной системы в жизни человека. Распознают части опорно -двигательной 

системы на наглядных пособиях. Определяют типы соединения костей. Описывают особенности химического 

состава  и строения костей. Объясняют особенности строения скелетных мышц. Находят их на таблицах. 

Объясняют условия нормального развития опорно – двигательной системы. Осваивают приѐмы оказания первой 

доврачебной помощи при травмах опорно – двигательной системы. 

Тема № 7. Внутренняя среда 

организма. 

Выделяют существенные признаки внутренней среды организма. Сравнивают между собой клетки крови, 

называют их функции. Выявляют взаимосвязь между строением и функциями клеточных элементов в крови. 

Объясняют механизм свѐртывания и принципы переливания крови. Выделяют существенные признаки 

иммунитета. Объясняют ценность вакцинации и действие лечебных сывороток. 

Тема№8.Транспорт веществ. Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. Различают на таблицах органы кровеносной 

и лимфатической систем, описывают их строение. Описывают движение крови по кругам кровообращения. 
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Называют этапы сердечного цикла. Сравнивают особенности движения крови по артериям и венам. Осваивают 

приѐмы измерения пульса, кровяного давления, оказания первой доврачебной помощи при кровотечениях. 

Тема № 9. Дыхание. Выявляют существенные признаки дыхательной системы, процессов дыхания и газообмена. Различают на 

таблицах органы дыхания, описывают их строение и функции. Сравнивают газообмен в лѐгких и тканях. 

Объясняют необходимость соблюдения гигиенических мер и мер профилактики лѐгочных заболеваний,  борьбы 

с табакокурением.  Осваивают приѐмы оказания первой доврачебной помощи при спасении утопающих и 

отравлении угарным газом. 

Тема№10. 

Пищеварение. 

Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. Различают органы пищеварительной 

системы на таблицах и муляжах. Объясняют особенности процессов пищеварительной системы. Называют 

компоненты пищеварительных соков. Объясняют механизм всасывания веществ. Аргументируют 

необходимость соблюдения гигиенических и профилактических мер нарушений работы пищеварительной 

системы. 

Тема № 11. 

Обмен веществ и энергии. 

Витамины. 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. Объясняют особенности обмена 

органических веществ, воды и минеральных солей в организме человека. Объясняют роль витаминов в 

организме, причины гиповитаминоза и гипервитаминоза 

Тема № 12. Выделение. Выделяют существенные признаки мочевыделительной системы, распознают еѐ на таблицах, муляжах. 

Описывают процесс мочеобразования. Соблюдают меры профилактики заболеваний мочевыделительной 

системы. 

Тема № 13.Покровы тела. Выявляют существенные признаки кожи, описывают еѐ строение. Объясняют суть процесса терморегуляции, 

роль процессов закаливания. Учатся оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых солнечных 

ударах. Знакомятся с гигиеническими требованиями по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

Доказывают необходимость их соблюдения. 

Тема№14. Размножение и 

развитие. 

Выявляют  существенные признаки процессов воспроизведения и развития организма человека. Называют и 

описывают органы половой системы человека, указывают их на таблицах. Описывают основные этапы 

внутриутробного развития человека. Определяют возрастные этапы развития человека. 

 Тема № 15.Высшая нервная 

система. 

Выделяют основные особенности высшей нервной деятельности человека. Объясняют рефлекторный характер 

высшей нервной деятельности человека.  

Характеризуют существенные признаки поведения, связанные с особенностями психики человека. Описывают 

значение сна, характеризуют его фазы. 

 Тема № 16. Человек и его 

здоровье. 

Осваивают приѐмы рациональной организации труда и отдыха. Обобщают и обосновывают правила и нормы 

личной гигиены, профилактики заболеваний. Осваивают приѐмы первой доврачебной помощи. 

Аргументированно доказывают отрицательное влияние на здоровье человека вредных привычек. 

 Резерв   

9 класс 

 

Введение. Выявляют в изученных ранее биологических дисциплинах 

общие черты организации растений,  животных, грибов и микроорганизмов.Объясняют  единство всего живого и  

Взаимозависимость всех. 



 435 

  Раздел №1. Структурная организация живых организмов  (10 ч). 

Тема № 1.1.Химическая 

организация клетки 

Характеризуют  химические элементы, Образующие живое вещество: различают Макро – микроэлементы. 

Описывают 

неорганические молекулы живого вещества, их химические свойства и биологическую роль характеризуют 

органические молекулы, биологические полимеры- белки (структурная организация и функции), углеводы 

(строение и биологическая роль), жиры –основной структурный компонент клеточных мембран. Характеризуют 

ДНК как молекулы наследственности. Описывают процесс редупликации ДНК, раскрывают его значение.  

Описывают процесс передачи наследственной информации  из ядра в цитоплазму - транскрипцию. Различают 

структуру и функции РНК. 

Тема  №1.2. Обмен веществ и 

преобразование энергии в клетке. 

Характеризуют транспорт веществ в  клетку и из неѐ (фагоцитоз и пиноцитоз) Объясняют события, связанные с 

нутриклеточным пищеварением, подчѐркивая его значение для организма. Приводят примеры энергетического 

обмена. Описывают процессы синтеза белков и фотосинтез. 

Тема № 1.3.Строение и функции  

клеток. 

Характеризуют форму и размеры прокариотических клеток; строение цитоплазмы, организацию метаболизма, 

генетический аппарат бактерий. Описывают процесс спорообразования, его значение для выживания бактерий 

при ухудшении условий существования; размножение прокариот. Оценивают место и роль прокариот в 

биоценозах. Характеризуют цитоплазму эукариотической клетки: органеллы цитоплазмы, их структуру и 

функции. Отмечают значение цитоскелета. Характеризуют типы клеточных включений и их роль в метаболизме 

клеток.  Характеризуют клеточное ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки; структуры ядра 

(ядерная оболочка, хроматин, ядрышко). Отмечают особенности строения растительной клетки. Дают 

определение понятия « митоз». Определяют роль клетки в многоклеточном организме. Разъясняют понятие  о 

дифференцировке клеток  многоклеточного организма. Кратко описывают митотический цикл: интерфазу, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом. Раскрывают биологический смысл и значение митоза. 

Формулируют положения клеточной теории строения организмов. 

 Раздел № 2.Размножение и  индивидуальное развитие организмов (5 ч). 

 Тема № 2.1. Размножение 

организмов. 

Характеризуют сущность и формы размножения организмов. Сравнивают бесполое и половое размножение. 

Описывают процесс образование половых клеток, выявляя общие черты периодов гамотогенеза, в том числе 

мейоза. Определяют понятия « осеменение» и « оплодотворение». Раскрывают биологическое значение 

размножения. 

Тема№2.2.Индивидуальное 

развитие организмов        

(онтогенез) 

Обозначают периоды индивидуального развития.  Характеризуют эмбриональный период развития и описывают 

основные закономерности дробления – образования однослойного зародыша- бластулы, гаструляцию и 

органогенеза. Определяют этапы дальнейшей дифференцировки тканей, органов и систем. Характеризуют 

постэмбриональный период развития, его возможные формы. Разъясняют сущность непрямого развития: 

полного  и неполного метаморфоза. Демонстрируют понимание биологического смысла развития с 

метаморфозом. Характеризуют прямое развитие и его периоды (дорепродуктивный, репродуктивный и 

пострепродуктивный); старение. Приводят формулировки закона зародышевого сходства К. Бэра и 

биогенетического закона Э.Геккеля и Ф.Мюллера. 

 Раздел № 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч). 

Тема№3.1.Закономерности Характеризуют гибридологический метод изучения характера наследования признаков. Формулируют законы 
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наследования признаков. Менделя. Демонстрируют способность выписывать генотипы организмов и гамет.  Составляют схемы 

скрещивания, решают простейшие генетические задачи,  строят родословные. Формулируют закон Моргана и 

дают характеристику сцепленного наследования генов  (признаков).Объясняют механизмы  хромосомного 

определения пола. Анализируют генотип как  систему взаимодействующих генов организма; определяют формы 

взаимодействия аллельных и неаллельных генов. 

Тема№3.2.Закономерности 

изменчивости. 

Характеризуют основные формы изменчивости, мутаций, их значение для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Обосновывают эволюционное значение мутационной и комбинативной изменчивости. 

Характеризуют роль условия внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Строят 

вариационные ряды и кривые норм реакции. 

 Тема № 3.3. Селекция растений, 

животных и микроорганизмов. 

Перечисляют центры происхождения культурных растений. Дают определения понятий: «сорт», « порода», « 

штамм». Характеризуют методы селекции растений и животных. Оценивают достижения и описывают основные 

направления современной селекции. Обосновывают значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинский, микробиологический и других отраслей промышленности. 

Раздел № 4. Эволюция живого мира на Земле  (21 ч). 

Тема№ 4.1. Многообразие живого 

мира. Уровни организации и 

основные свойства живых 

организмов. 

 Определяют различия химического состава объектов живой и неживой природы. Характеризуют общий 

принцип  клеточной организации живых организмов. Сравнивают обменные процессы в неживой  и живой 

природе. Раскрывают сущность реакций метаболизма. Объясняют механизмы саморегуляции биологических 

систем. Анализируют процессы самовоспроизведения, роста и развития организмов. Характеризуют 

наследственность и изменчивость, запоминают материальные основы этих свойств. Сравнивают формы 

раздражимости у различных биологических объектов. Отмечают значение биологических ритмов в природе и 

жизни человека. Раскрывают значение дискретности и энергозависимости биологических систем. 

Характеризуют многообразие  живого мира. Приводят примеры искусственных классификаций живых 

организмов. Знакомят с работами К.Линнея. Объясняют  принципы, лежащие в основе построения естественной 

классификации живого мира на Земле. 

Тема № 4.2. Развитие биологии 

додарвиновский период. 

Характеризует представления древних  и средневековых естествоиспытателей о живой природе. Оценивают 

представления об « изначальной целесообразности» и неизменности  живой природы. Запоминают принципы 

бинарной классификации К.Линнея. Знакомятся  с основными положениями эволюционной теории 

Ж.Б.Ламарка. Характеризуют прогрессивные и ошибочные положения эволюционной теории Ж. Б.Ламарка. 

Тема № 4.3. Теория Ч.Дарвина о 

происхождении видов путѐм 

естественного отбора. 

 Определяют достижения науки и технологий в качестве предпосылок смены  креационистских взглядов на 

живую и неживую природу эволюционными представлениями. Характеризуют   учение Ч.Дарвина об 

искусственном отборе, формы искусственного отбора и  объясняют методы создания новых пород  домашних 

животных и сортов культурных растений. Запоминают основные положения  теории Ч.Дарвина о естественном 

отборе. Характеризуют формы борьбы за существование и механизм естественного отбора: дают определения» 

естественный отбор». 

Тема№4.4..Приспособленность 

организмов к условиям внешней 

среды как результат  действия 

естественного отбора. 

Характеризуют структурно- функциональную организацию животных, растений, грибов, микроорганизмов как 

приспособление  к условиям существования. Приводят примеры различных приспособлений типовых 

организмов к условиям среды. Дают оценку типичного поведения животных и заботе о потомстве как 

приспособлений, обеспечивающих успех в борьбе за существование. Приводят примеры  физиологических 

адаптаций. Объясняют относительный характер приспособлений  и приводят примеры относительной 
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адаптации. 

Тема№4.5.Микроэволюция Характеризуют  критерии вида: структурно- функциональный, цитогенетический, эволюционный, 

экологический, географический и репродуктивный. Объясняют механизмы репродуктивной  изоляции. 

Анализируют причины разделения видов на популяции. Запоминают  причины генетических различий 

различных популяций одного вида. Знакомятся  с путями видообразования( географическим и экологическим), 

дают оценку скорости возникновения новых видов в разнообразных крупных таксонах. 

Тема № 4.6. Биологические 

последствия адаптации. 

Макроэволюция. 

Характеризуют главные направления биологической эволюции. Отражают понимание биологического прогресса 

как процветания той или иной систематической группы, а биологического  регресса- как угнетѐнного состояния 

таксонов, приводящего к вымиранию. Дают определение и характеризуют пути достижения биологического 

прогресса ( главные направления прогрессивной эволюции): ароморфоза, идиоадаптации и общей дивергенции. 

Приводят примеры дивергенции, конвергенции и параллелизма. Объясняют причины возникновения сходных по 

структуре и / или функциям органов у представителей различных систематических групп организмов. 

Запоминают основные правила эволюции, оценивают результаты эволюции. 

 Тема№4.7. Возникновение жизни 

на Земле. 

Характеризуют химический, предбиологический ( теория академика А.И.Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. Определяют филогенетические связи в живой природе и 

сравнивают их с естественной классификацией. 

Тема № 4.8. Развитие жизни на 

Земле. 

Характеризуют развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Отмечают первые следы жизни на 

Земле, появление всех современных типов беспозвоночных животных, первые хордовых животных, развитие 

водных растений. Характеризуют развитие жизни на Земле  в палеозойскую эру. Отмечают появление 

сухопутных растений, возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся).Характеризуют 

жизнь на Земле в мезозойскую и кайнозойскую  эры. Отмечают  появление распространение покрытосеменных 

растений, возникновение птиц и млекопитающих, появление  и развитие приматов. Характеризуют место 

человека в живой природе, его систематическое положение в системе животного мира. Отмечают признаки  и 

свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Описывают стадии человека: древнейших, древних и первых современных людей. Рассматривают и запоминают 

популяционную структуру вид Homo sapiens ( расы). Знакомятся с механизмом расообразования, отмечая 

единство происхождения рас. Приводят аргументированную критику теории расизма. 

Раздел №5 Взаимоотношения организма  и среды. Основы экологии.  (5ч). 

Тема № 5.1. Биосфера, еѐ 

структура и функции. 

Формулируют  основные положения учения В.И.Вернадского о  биосфере. Объясняют невозможность 

существования жизни за границами биосферы. Характеризуют компоненты биосферы. Определяют главную 

функцию биосферы как обеспечение биогенного круговорота веществ на планете. Характеризуют основные 

круговороты: воды, углерода, азота, фосфора и серы. Оценивают значение круговоротов веществ для 

существования жизни на Земле. Определяют и анализируют понятия: «экология», «среда обитания» , 

«экосистема», «биогеоценоз», «биоценоз», «экологическая пирамида». 

Характеризуют абиотические и биотические факторы, на конкретных примерах демонстрируют их значение. 

Характеризуют формы взаимоотношений между организмами. Характеризуют компоненты биоценоза, 

перечисляют причины смены биоценозов. Формулируют представления о цепях и сетях питания.. 

Тема № 5.2. Биосфера и человек. Описывают воздействие живых организмов на планету. Раскрывают сущность процессов, приводящих к 

образованию полезных ископаемых, различают исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Анализируют 
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антропогенные факторы воздействия на биоценозы, последствия хозяйственной деятельности человека. 

Раскрывают проблемы рационального природопользования, охраны природы. 

Резервное время   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

Средства  обучения: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

 

Список  учебно-методической литературы: 

1. «Федеральный государственный стандарт общего образования второго поколения. – М.: Просвещение, 2010 

2. Примерные программы по учебным предметам (Билогия, 5-9 класс). М.: Просвещение, 2011. 

3. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Учебно-методическое пособие/ составитель Г.М. Пальдяева. ООО «Дрофа», 2012. 

4. Уроки биологии по курсу «Биология. Живой организм»: Сборник. - М.: Дрофа, 2008; 

5. Акперова И.А. Уроки биологии к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм».М.: Дрофа, 2006; 

6. Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Комплект раздаточных материалов. Схемы-таблицы по курсу «Биология. Живой организм. 6 класс». - М.: Дрофа, 2009; 

7. Уроки биологии с применением информационных технологий. Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. С.Н. Лебедев. - 

2 изд., испр. - М.: Глобус, 2009;  

8. Сонин Н.И. Живой организм: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой организм».. -М.: Дрофа, 2009. 

 

Научно-популярная литература 

1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1999.  

2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1999.  

3. Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: Мысль, 1999.  

4. Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: Мысль, 1985.  

5. Ауэрбах Ш. Генетика. М.: Атомиздат, 1966.  

6. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982.  

7. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988.  

8. Нейфах А. А., Розовская Е. Р. Гены и развитие организма. М.: Наука, 1984.  

9. Уинфри А. Т. Время по биологическим часам. М.: Мир, 1990.  

10. Шпинар 3. В. История жизни на Земле / Художник 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977.  

11. Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988.  

12. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984.  

13. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 1983. 
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Планируемые результаты изучения  учебного предмета  

 Предметные результаты изучения предмета Биология должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

                  Планируемые результаты освоения  разделов учебного предмета «Биология» представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе изучения каждого 

раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. 

В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. 

1. Раздел  Живые организмы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; 

 оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

еѐ и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

2. Раздел  Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека 

с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

 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. 

3. Раздел  Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов, существенные 

признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

2.2.2.12.  Химия 
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Пояснительная записка 

  
 Рабочая программа создана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

2. Примерной программы по учебным предметам. Химия, 8-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты 

второго поколения») 

3. С учетом авторской программы О.С. Габриеляна, А.В.Купцовой  Программа основного общего образования по химии. 8-9 классы. М:  Дрофа, 

2012г.  

 

 Изучение учебного предмета Химия  должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

 Основное общее образование — второй уровень общего образования. Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка учащихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 Главные цели основного общего образования состоят в: 
 1) формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни. 
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 Целями изучения химии в основной школе являются: 
1) формирование у учащихся 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 учащихся 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 учащимися 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. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

      Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными свойствами,  

исследование закономерностей химических реакций и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в программе по 

химии нашли отражение основные содержательные линии: 

 · вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших физических и химических свойствах, биологическом действии; 

 · химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

 · применение веществ — знания и опыт практической деятельности с веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

 · язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их названия 

(в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и обратно. 

 Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии тесно переплетены, в программе содержание представлено не по линиям, а по 

разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», «Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

 Занимая среди наук о природе место между физикой и биологией, химия вносит существенный вклад в понимание современной научной картины 

мира. Как и другие естественные науки, химия не только изучает природу, но и обеспечивает человека знаниями для практической деятельности, развития 

материального производства. Отражение в преподавании этого аспекта науки создает основу для политехнического образования школьников, подготовки их к 

труду, существенно повышает воспитательный потенциал предмета. 

 В связи с тем что на уроках химии ведущую роль играет познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности ученика на уровне 

учебных действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т. д. 

     Разработка содержания предмета  проводилась на основе следующих положений: 

 а) ни на одном из этапов общего образования перед Школой не стоит задача профессиональной подготовки учащихся, следовательно, содержание 

обучения химии носит общекультурный, а не профессиональный характер. Это означает, что учащиеся должны  освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, повседневной жизни и 

практической деятельности; 

 б) строгое следование основополагающим дидактическим принципам научности и доступности; 

 в) учет психологических особенностей формирования понятий. Самые сложные понятия школьного курса химии  формируются на основе 

непосредственного наблюдения предметов, явлений или их моделей, т. е. непосредственных ощущений. Из отдельных ощущений складывается восприятие, 
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которое несводимо к простой сумме ощущений. На основе многочисленных восприятий изучаемых предметов и явлений (или их дидактических образов-

моделей, представленных         с помощью средств обучения) формируются представления. Логика формирования понятий определяет логику построения 

курса химии для основной школы. 

       

Описание место учебного предмета  в   учебном   плане 

 Учебный предмет Химия входит в предметную область «Естественно-научные предметы» наряду с учебными предметами  «Физика»  и «Биология». 

Учебный план предусматривает обязательное изучение Химии на этапе основного общего образования в объеме 134 часов. В том числе: 

 в  8 классе  68 часов,  (2 часа в неделю *  34 учебные недели); 

 в  9 классе  66 часов,  (2 часа в неделю * 33 учебные  недели). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  «Химия» 

  Личностные результаты освоения учебного предмета Химия должны отражать: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 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 нѐм 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 учѐтом 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 

  Метапредметные результаты освоения учебного предмета Химия должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ 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 (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 Предметные результаты изучения учебного предмета Химия должны  отражать:  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф.  

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
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Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет. 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки 

химических элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности атомов 

химических элементов и определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. 

Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами 

металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли. 

Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества 
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) номера, 

номера периода и номера группы (для элементов            А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и 

относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд 

иона. 

Многообразие химических реакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных 

растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ 

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и третьего 

периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из 

разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания проводятся 

авторами рабочих программ по химии для основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным темам 

приведѐн в примерном тематическом планировании. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности* 

 

Раздел/ подраздел 

учебного курса 

 

Кол-во часов 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

всего 8 

класс 

9 

класс 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)- 61 час 

Предмет химии 11 11 -  описывает свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризует вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывает смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

 изображает состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

 вычисляет относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивает по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицирует оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывает состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

 дает сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользуется лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводит  несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 различает экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 

Первоначальные 

химические понятия 
15 15 - 

Оксиды 6 6 - 

Кислоты и соли 8 8 - 

Вода. Основания 8 8 - 

Естественные семейства 

химических элементов 
8 - 8 

Количественные 

отношения в химии 
5 5 - 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Строение веществ- 20 часов 
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Периодический закон  и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Строение атома 

12  12  классифицирует химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывает смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывает и характеризует табличную форму периодической системы химических элементов; 

 характеризует состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

 различает виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

 изображает электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявляет зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризует химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывает основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

 характеризует научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

 осознает научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 

Химическая связь 8 3 5 

Многообразие химических реакций- 14 часов 

Классификация 

химических реакций 
8 6 2  объясняет суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называет признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливает принадлежность химической реакции к определѐнному 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); 

 называет факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называет факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составляет уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

Химические реакции в 

водных растворах 
6 6 - 
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 прогнозирует продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составляет уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выявляет в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

 приготовляет растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

 определяет характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводит качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

 

Многообразие веществ- 41 час 

Неметаллы 23 - 23  определяет принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составляет формулы веществ по их названиям; 

 определяет валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составляет формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

 объясняет закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов; 

 называет общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных; 

 называет общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

 приводит примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определяет вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составляет окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводит лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

 проводит лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составляет уравнения соответствующих реакций. 

 

Металлы 18 - 18 
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*на основании тематического планирования ежегодно  учитель-предметник составляет календарно-тематическое планирование для конкретного 

класса с указанием тем уроков и дат их проведения.  

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

 

 Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных 

удобрений, пластмасс, каучуков, волокон и т. д.  

 Химические реактивы и материалы  

 Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы  
Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и демонстрационных опытов.  

 Модели  
Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также происходящие процессы.  

 Учебные пособия на печатной основе  
 В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Круговорот веществ в природе» и др.  

 Для организации самостоятельной работы учащихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или 

отдельные рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний 

учащихся.  

 Для обеспечения безопасного труда в кабинете химии имеется:  

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств;  

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.  

 Учебно – методическое обеспечение  
 1.Примерная программа основного общего образования по химии;  

 2.Авторская программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному Государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян. А.В. Купцова. Программа основного общего 

образования по химии. 8-9 классы. общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. А.В. Купцова. – М.: Дрофа, 2012г./.  

 3..Габриелян О. С., Воскобойникова Н. П. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. — М.: Дрофа, 2009г 

 4.  Учебники для 8 и 9 классов (Габриелян О.С. Химия: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа).  

 5. Журнал «Химия в школе»;  

 6. Контрен - Химия для всех (http://kontren.narod.ru).  

 7. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) 

 8. Энциклопедический словарь юного химика 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета   

                  Планируемые результаты освоения  разделов учебного предмета Химия представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник получит 

возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе изучения каждого раздела 

программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. В блоках  

http://www.alhimik.ru/
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«Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные учащиеся. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твѐрдых, 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; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 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 щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами. 

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 приобретѐнные 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. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для 

осознания важности упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 
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 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 решѐток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность учѐного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, еѐ основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному 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); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращѐнные 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 определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 
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 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 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, амфотерных; 

 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; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять 

уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 
 

Предметная область «Искусство» 

 
2.2.2.13.  Изобразительное искусство 

 
Пояснительная записка 

 

 Учебный предмет Изобразительное искусство входит в предметную область «Искусство», и его изучение должно обеспечить:  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
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 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

 Цель курса - развитие визуально - пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

 Задачи курса: 

 формирование опыта смыслового и эмоционального восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла визуально- пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как формы материального воплощения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 развитие творческого опыта, предопределяющего способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределѐнности; 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, отражѐнной в его изобразительном искусстве, архитектуре, национальных образах 

предметно- материальной и пространственной среды; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения; 

 овладение основами практической творческой работы с различными художественными материалами и инструментами. 

       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.    

 Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.   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. 

 Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

    
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет  интегрированный характер, включает основы разных видов визуально - пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах. 

«Изобразительное искусство» в основной школе является базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

художественных способностей и творческого потенциала ребѐнка, на формирование ассоциативно- образного и пространственного мышления, интуиции, 
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одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через 

чувства и эмоции. Изобразительное искусство, направленное на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, совместно с предметами 

учебной программы, нацеленными в основном на развитие рационально-логического типа мышления, обеспечивает становление целостного мышления 

растущего человека. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». Содержание курса учитывает возрастание роли визуального 

образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.                                                    

Разделы программы отражают содержание четырех  блоков, которые носят деятельностный характер и коммуникативно- нравственную сущность 

художественного образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества», «Духовно- нравственные проблемы жизни и 

искусства», «Язык пластических искусств и художественный образ», «Виды и жанры изобразительного искусства». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй намечает эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, третий - даѐт инструментарий для его практической реализации, четвѐртый - содержит виды и жанры 

художественной деятельности, в которых школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, ценностно-ориентационную, языковую и деятельностную. В комплексе все блоки направлены на решение задач общего 

художественного образования и воспитания. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе является продолжением художественно-эстетического образования и воспитания учащихся в 

начальной школе и опирается на полученный художественно-творческий опыт. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-нравственное 

воспитание, развитие способностей и творческого потенциала, формирование ассоциативно- образного пространственного мышления, интуиции. В основной 

школе продолжается развитие способности наследования национально-культурных традиций, воспитание осознанного чувства собственной причастности к 

судьбе отечественной культуры, уважительного и бережного отношения к художественному наследию России, воспитание интереса  к искусству народов 

мира. 

Содержание учебного предмета помогает учащимся формировать художественную компетентность зрителя, приобретать умения воспринимать и 

анализировать произведения  различных видов и жанров искусства. 

Художественно-эстетическое развитие — важное условие социализации личности, содействующее еѐ вхождению в мир человеческой культуры, а также 

самоидентификации и утверждению уникальной индивидуальности. 

Художественное развитие осуществляется в практической деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества на основе 

интересов ученика, мотивации успешности его деятельности, с опорой на комфортную атмосферу, стимулирующую его творческую активность. 

Направленность на деятельностный  и проблемный подходы в обучении искусству способствует значительному расширению опыта собственной 

художественно-творческий деятельности; развитию творческого потенциала, умения создавать художественные проекты-импровизации с сохранением 

образного языка традиционных народных промыслов при соблюдении принципов современного декоративно- прикладного искусства и приѐмов 

конструирования. 

В процессе освоения содержания курса развиваются коммуникативные качества и активная жизненная позиция через участие учащихся в эстетическом 

преобразовании среды в рамках культурной жизни семьи, школы, города, района, региона с опорой на уважительное отношение к традициям, культуре разных 

народов и установкой на межнациональное согласие и культурное взаимодействие. 

 
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в   учебном   плане 
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 Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» наряду с учебным предметом  «Музыка». 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета  «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования в 5-8 классах в 

объеме 136 часов.  

В том числе: 

в  5 классе 34ч,   (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

в  6 классе 34ч,   (1 час в неделю, 34 учебных недели); 

в 7 классе 34 ч,   (1 час  в неделю, 34 учебных недели; 

в  8 классе  34 ч,  (1 час в неделю 34 учебных недели); 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета   

 Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство»: 
•        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 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 учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 
•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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; 
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•        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 учащихся 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; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 
 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 
 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

             

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и 

природы. Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 
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Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности 

в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, 

их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими средствами эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение 

формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, 

натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с 

натуры, по представлению. Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. 

Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. 

Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их 

значение в жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа 

экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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Раздел, 

подраздел и тема 

учебного курса 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

5 класс 

Раздел 1. Образ родной земли в изобразительном искусстве  - 9 часов 

Дары осени в 

натюрморте. Колорит и 

образный строй 

натюрморта. 

Рассматривание произведений мастеров натюрморта (живописцев и графиков), в которых отразилась красота предметного мира, 

даров земли в пору осени. Различие средств художественной выразительности натюрмортах живописцев и графиков. 

Высказывание своего мнения о средствах выразительности, которые используют художники для достижения цельности 

композиции; о связи воедино изображѐнного множества предметов благодаря выделению главного предмета (группы предметов); 

о том, что общего и различного в натюрмортах, написанных в различное время художниками разных стран; о передаче колорита. 

Сопоставление изображений плодов в композициях натюрмортов художников разных стран. Нахождение общего и объяснение, 

в чѐм их различия ( в наборе предметов, композиции, колорите, передаче освещѐнности). Анализ колорита (какой цвет 

преобладает, каковы цветовые оттенки - тѐплые или холодные, контрастные или нюансные) натюрмортов живописцев. 

Понимание и объяснение смысла понятия колорит.  

Участие в обсуждении средств художественной выразительности для передачи формы, фактуры и цвета плодов земли. 

Работа по художественно-дидактической таблице. Определение местоположения главного предмета (группы предметов) в 

композиции. 

Изображение осенних плодов. Применение правил перспективы и знаний о композиции. Использование приѐмов композиции 

натюрморта (ритм, симметрия и ассиметрия, равновесие частей, выделение сюжетно-композиционного центра). Применение 

выразительных живописных и графических средств в работе. Выполнение творческого задания согласно условиям. Выражение в 

творческой работе своѐ видение мира и отношение к нему. Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение 

творческих работ одноклассников и высказывать оценку результатам своей и их творческо- художественной деятельности. 

Выполнение задания творческого и поискового  характера по сбору информации с использованием поисковой системы 

Интернета, применяя знания  в изменѐнных условиях и компьютерные технологии. Готовить презентацию. 

Осенние плоды в твоѐм 

натюрморте. 

Рассматривание живописно-декоративных натюрмортов художников разных стран. Рассказывание о своих впечатлениях от них 

и произведений мастеров декоративно - прикладного искусства ( усиление декоративности за счѐт передачи объѐма, упрощение 

цвета, усиление яркости и многокрасочности чѐрным или синим контуром, условное решение пространства). 

Определение, какими изобразительными средствами выражают художники своѐ отношение к плодам земли в произведениях 

разных видов искусства и какие приѐмы они используют для усиления декоративности (предельно условное решение 

пространства, упрощение объѐма, трансформация формы, лаконичность цвета, введение в изображен6ие контура). 

Участие в обсуждении   

особенностей творческой манеры художников, средств художественной выразительности, придающих натюрмортам 

декоративный характер. 

Анализ цвета как основное выразительное средство декоративной живописи, его возможности в передаче своеобразия плодов и 

цветов, роль линии в декоративной живописи. Различение реальности и условности в изображении фруктов, овощей, цветов и 

других предметов в декоративной композиции. Определение использования традиционных и оригинальных художественных 
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материалов и техник в декоративных натюрмортах. 

Работа по художественно - дидактической таблице. 

Выполнение рисунка композиции декоративного натюрморта в карандаше и декоративный натюрморт в цвете в технике коллажа, 

передавая характерные особенности в изображении фруктов, овощей, цветов и других предметов в декоративной композиции. 

Выполнение творческое задание согласно условиям. Выражение в творческой работе своего отношения к натуре. Участие в 

подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки результата своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

Чудо-дерево. Образ-

символ «древо жизни» в 

разных видах искусства. 

Рассматривание декоративных рельефных композиций «древо жизни» в архитектурных сооружениях (в экстерьере и интерьере) 

и произведениях разных видов искусства. Рассказ об особенностях плакетного искусства. Приведение примеры изображения 

«древа жизни» в разных видах искусства. Называние главных средств выразительности рельефных композиций (пластика, высота 

рельефа, цвет, линия). Объяснение значение слов барельеф, горельеф. 

Участие в обсуждении особенностей изображения мотива «древо жизни» в технике рельефной лепки, средств художественной 

выразительности, своеобразия композиции, значения образа символического мотива «древо жизни» в творчестве мастеров 

народов мира. 

Работать в паре. Выполнение рельефной композиции «древо жизни» согласно условиям творческого задания. 

Создание образа плодоносящего дерева, преодолевая буквальное понимание сюжета. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Красота осеннего 

пейзажа в живописи и 

графике. 

Рассматривание лирические пейзажи русских художников, пейзажные композиции в технике монотипии. Сопоставление 

отображение лирического настроения в творчестве художников- пейзажистов и русской поэзии, определение особенности 

«пейзажей настроения». Рассказ о главных выразительных средствах в осенних пейзажах живописцев. 

Участие в обсуждении художественных средств создания образов осенней природы в творчестве мастеров пейзажного жанра. 

Объяснение значение слова монотипия. 

Отличие особенности техники монотипии. 

Выполнение эскизов живописного фона для осеннего пейзажа в технике монотипии. 

Представление мотива этого пейзажа и близкого для его настроения колорита. Определение, какие цвета (тѐмные и светлые, 

тѐплые и холодные, контрастные и сближенные ) подойдут для передачи грустного, пасмурного или радостного солнечного 

состояния природы. Прорисовывание по монотипии детали кистью, пером, гелиевой ручкой и т. п. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческие работы одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Выполнение задания по сбору и поиску информации с использованием поисковых систем Интернета и обработку информации с 

применением компьютерных технологий и полученных знаний в изменѐнных условиях. 

 «Осенних дней 

очарованье в книжной 

графике. 

Рассматривание  примеров оформления книги выдающихся мастеров отечественной книжной графики. Сопоставление техники, 

манеры и приѐмы выполнения иллюстраций разных художников-иллюстраторов. Рассказ об основных компонентах книги. 

Высказывание суждения о разнообразии приѐмов и манер иллюстрирования в русской книжной графике, особенностях стиля, 

единстве изобразительного образа и литературного текста.  

Объяснение смысла понятий графика, гравюра. 

Участие в обсуждении истории книгопечатания и особенностей оформления первых печатных книг в Западной Европе и России. 

Рассказ о разнообразии приѐмов и манер иллюстрирования в русской книжной графике. 
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Определение особенности национального русского стиля и единства изобразительного образа и литературного текста в 

творчестве художника-иллюстратора И. Я. Билибина, выборе техники исполнения иллюстрации, использовании художественных 

выразительных средств оформления макета книги. 

Выполнение творческого задания согласно условиям. Определение главной идеи внешнего оформления, композиция на странице 

текста, иллюстрации, элементов оформления (буквица, заставка, концовка). Выражение в творческой работе своего отношения к 

выбранному для иллюстрирования сюжету, к соответствию изобразительного образа литературному тексту. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Раздел 2.  Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и современной жизни и их образы в искусстве. – 8 часов 

Человек и земля-

кормилица. Праздник 

урожая как завершение 

трудового и природного 

цикла. 

Рассматривание  произведения изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, в которых нашли отражение 

осенние праздник и ярмарки, красота окружающего мира и образ земли-кормилицы. 

Различие средств художественной выразительности в произведений народного и декоративно-прикладного искусства и в 

произведениях живописцев и графиков. Высказывание своего суждения о том, как влиял традиционный земледельческий 

календарь на организацию праздников в народной культуре народов России. Рассказ о своих наблюдениях и впечатлениях от 

осенних праздников урожая в родном крае. 

Объяснение смысла понятий бытовой жанр, пропорции фигуры человека. 

Определение смыслового центра многофигурных композиций в произведениях живописцев и народных мастеров, статичный и 

динамичный строй композиции. 

Участие в обсуждении отображения в произведениях народного искусства и живописи традиционных праздников урожая и 

ярмарки, связи земледельца с природой; выразительных средств создания праздничного настроения, единения природы и человека 

в творчестве народных мастеров и живописных произведениях бытового жанра. 

Работа по художественно-дидактической таблице. 

Различение изображений фигуры взрослого человека в движении, пропорции взрослого и ребѐнка. 

Выполнение подготовительного рисунка (зарисовка) фигуры человека в движении для многофигурной композиции. Применение 

выразительных графических средств в работе. Выполнение творческого задания согласно условиям. Выражение в творческой 

работе своего отношения к празднику урожая.  

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание  оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Ярмарка как 

периодически 

устраиваемый торг и 

обмен культурно-

промышленными 

товарами и форма 

общения между людьми. 

Рассматривание  живописных произведений бытового жанра, созданных художниками Западной Европы и России в XVI-XX вв. 

Высказывание своего суждения о том, как композиционные живописные приѐмы влияют на передачу замысла произведения. 

Объяснение смысла понятий сюжет, тема, содержание и форма. 

Сравнение произведений западноевропейских мастеров с произведениями отечественных живописцев. Нахождение общего и 

различного. Определение темы, сюжета бытовой картины, пропорции фигуры человека, смыслового (композиционного) центра. 

Называние художественно- выразительных средств, участвующих в создании художественного образа. 

Участие в обсуждении характерного и типического в бытовом жанре, динамики и статики в компонентах многофигурной 

композиции; художественно-выразительных средств воссоздания художественного образа ярмарки.  

Выполнение многофигурной композиции  «Праздник урожая» или «Ярмарка» согласно условиям творческого задания. 

Выявление характерных наиболее ярких черт в поведении и внешности людей, используя свои наблюдения осеннего праздника в 

твоѐм крае, городе. Выражение в творческой работе своего отношения к празднику урожая.  
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Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческие работы одноклассников и высказывание  оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Зимняя пора в живописи 

и графике. 

Рассматривание произведений пейзажного жанра в творчестве отечественных и западноевропейских художников разных эпох, 

отразивших состояние и настроение природы в зимнем пейзаже. Нахождение общего и различного в передаче естественной 

красоты зимнего пейзажа, понимание сути природы и еѐ значимости для человека. Рассказ о своих наблюдениях и впечатлениях 

от наблюдений различных состояний и настроений в зимней природе. Приведение примеров. Высказывание своего мнения о 

средствах художественной выразительности в передаче красоты и особенностей зимней природы, отображѐнной живописцами и 

графиками в своих произведениях. 

Участие в обсуждении художественных особенностей передачи состояния зимней природы, разнообразия художественных 

средств выразительности (пространство, линия, цвет, силуэт, пятно) в создании художественного образа зимнего пейзажа. 

Выполнение композиции зимнего пейзажа в графике на основе зарисовок зимней природы по памяти и представлению, 

сделанных на предыдущем уроке согласно условиям. Выражение в пейзаже своего эмоционально-ценностного отношения к 

красоте зимней природы. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание  оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Делу - время, потехе - 

час. Искусство вокруг 

нас. Рукодельницы и 

мастера. 

Рассматривание произведений живописи, изображающих молодѐжь в сценах совместного труда и отдыха, изделия декоративно - 

прикладного искусства. 

Рассказывание о старинных праздниках, традиции которых продолжаются в жизни родного края, города, посѐлка. 

Высказывание своего отношения к произведениям живописцев, в которых отражены характерные сцены народной жизни и 

особенности традиционного крестьянского костюма. 

Определение сходства и различия в изображении костюмов разных персонажей. Объяснение, какова роль искусства в 

формировании материального окружения человека, каков вклад творчества народных мастеров в украшение предметной среды. 

Приведение примеров. Участие в обсуждении средств художественной выразительности, которые используют художники при 

изображении сцен трудовой и праздничной жизни молодѐжи, а также художественных материалов (мягких и твѐрдых) и 

художественных техник (плетение поясов, изготовление дымников). 

Работа по художественно- дидактической таблице. Прослеживание техники плетения поясов из трѐх и пяти нитей и технологии 

изготовления дымника с флюгером. Сверка своих действий при изготовлении поясов и дымников с флюгером с рекомендациями 

таблиц. 

Работа в паре. Выполнение графических эскизов пояса или дымника с флюгером. Конструирование изделий из мягких и 

твѐрдых материалов согласно эскизам. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание  оценки 

результатам своей и их творческо - художественной деятельности. 

Герои сказок и былин в 

творчестве мастеров 

искусства. 

Рассматривание  произведений разных видов искусства, запечатлевших образы фольклорных героев. 

Сравнение особенности изображения добрых и злых героев в произведениях изобразительного искусства. Различение средств 

художественной выразительности в творчестве мастеров народного и декоративно - прикладного, театрально - декорационного 

искусства и книжной графики. Высказывание своего мнения о средствах художественной выразительности, которые используют 

художники для достижения впечатления фантастических превращений и необычных событий, сказочности композиции; о роли 

цвета, атрибутов, предметов, которые дополнят создаваемый образ в характеристике фольклорного героя. Понимание условности 

и субъективности художественного образа. 
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Участие в обсуждении изображения добрых и злых героев в произведениях разных видов изобразительного искусства, роли цвета 

в характеристике фольклорного героя, средств художественной выразительности для передачи сказочности происходящих 

событий и действий. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам. Анализ последовательности изображения головы, лица героев композиции 

по художественно-дидактической таблице. 

Изображение персонажа сказки или былины по представлению. Применение выразительных живописных и графических средств 

в работе. Выполнение творческого задания согласно условиям. Выражение в творческой работе своего видения образов 

фольклорных героев и отношения к ним. 

Участие в коллективной работе по созданию новогодней галереи образов фольклорных героев. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческие работы одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо- художественной деятельности. 

Раздел 3. Мудрость народной жизни в искусстве - 11 часов 

Памятники 

древнерусской 

архитектуры в музеях 

под открытым небом. 

Рассматривание  культовых и гражданских построек из дерева мастеров Древней Руси на фотографиях и в произведениях 

живописи и графики. Высказывание своего впечатления о красоте памятников древнерусского зодчества. 

Сравнение конструктивных и художественных особенностей крестьянских домов, храмов и других построек. Различие их типов, 

индивидуальных черт, назначения. Осознание, что архитектура и декоративно - прикладное искусство во все времена украшали 

повседневную жизнь человека. Называние ведущих художественных музеев деревянного зодчества России. Участие в 

обсуждении архитектурного образа памятников русского деревянного зодчества, роли русского деревянного зодчества в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Выполнение графических зарисовок (с натуры, по памяти) деревянных построек. Выражение в творческой работе своего 

отношение к натуре. 

Участие в подведении итогов творческой работы. 

Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Изба - творение русских 

мастеров - древоделов. 

Рассматривание  построек деревянного русского зодчества, плотницких инструментов, учебных работ на фотографиях, 

представленных в учебнике.  

Понимание конструктивно-технической основы избы. 

Сравнение конструктивных и художественных особенностей крестьянских домов и других дворовых построек.  

Различие их типов, назначения. 

Участие в обсуждении конструкции избы, разновидностей плотницких инструментов, конструктивных элементов самцовой 

(безгвоздевой) крыши. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам. 

Анализ и планирование предстоящей 

работы по инструкционным картам, направленной на создание макета бытового окружения человека и использование навыков 

работы в технике бумагопластики. 

Выполнение макета избы или других дворовых построек из бумаги. Использование известных приѐмов обработки бумаги для 

конструирования и декорирования макета избы. Выражение в творческой работе своего отношение к традиционному 

крестьянскому жилищу. 

Участие в подведении итогов творческой работы.  
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Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки результатам своей и их художественно-конструкторской 

деятельности. 

Изба — модель 

мироздания. 

Рассматривание  примеров декоративного убранства в облике деревянных домов. 

Понимание смысла поэтического отражения образа вселенной в знаках - символах домовой резьбы; условности художественного 

образа. 

Сравнение художественных особенностей декоративного убранства крестьянских домов разных регионов. Различие типов и 

назначения домовой резьбы.  

Участие в обсуждении синтетического характера народной культуры на примере украшения жилища, отражения мировосприятия 

людей в облике дома и его декоративном убранстве, в знаках-символах, разнообразии форм в природе как основы декоративных 

форм в резном убранстве фасада крестьянского дома, художественных особенностей домовой резьбы; значения знаков-символов в 

декоре дома. 

Выполнение графических зарисовок знаков-символов в резном убранстве фасада крестьянского дома. 

Выражение в творческой работе своего отношения к символике декоративного убранства дома. Участие в комплексной работе 

над проектом макета «Деревенская улица». 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их художественно-конструкторской деятельности. 

Лад народной жизни и 

его образы в искусстве. 

Традиции и 

современность. 

Рассматривание  сцены семейной жизни далѐкого прошлого, настоящего в произведениях живописи, графики, лаковой 

миниатюре, а также декоративного убранства деревянных построек Томска. 

Сопоставление произведений художников, посвящѐнных теме согласия в семье, взаимоотношениям между людьми разных 

поколений. 

Определение общего и различного в их содержании, композиции и средствах художественной выразительности, помогающих 

передавать идею связи поколений. 

Участие в обсуждении традиционного и современного уклада семейной жизни, отражѐнного в идейно-художественном 

содержании произведений разных видов искусства, художественных приѐмов передачи красоты и гармонии фасада избы в 

декоративном убранстве деревянных крестьянских построек. 

Выполнение элементов декора крестьянской избы из бумаги в постройке крестьянского подворья. 

Участие в комплексной работе над проектом макета из бумаги «Деревенская улица». 

Участие в подведении итогов творческой работы. 

Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки результатам своей и их художественно-конструкторской 

деятельности. 

Художник и театр. 

Декорации к опере — 

сказке «Снегурочка». 

Рассматривание  эскизов декораций и костюмов В.М.Васнецова, К.А.Коровина, И. Я. Билибина к опере- сказке «Снегурочка». 

Участие в обсуждении особенностей творчества театрального художника, влияния сказочных образов народной культуры и 

декоративно-прикладного искусства на творчество театрального художника, синтетического характера народной культуры 

(украшения жилища, предметов быта, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки), эскизов театральных 

декораций и костюмов, художественных особенностей театрально-декорационного искусства. 

Создание средствами живописи эмоционально- выразительных образов природы, сказочных героев. 

Передача с помощью цвета характера и эмоционального состояния природы, персонажей-сказки; характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений персонажей спектакля. Выполнение эскизов декораций, костюмов к театральной постановке на 

заданную тему. Передача в серии рисунков развития действия. Выражение в творческой работе своего отношения к персонажам 
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спектакля. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности.  

Художник и театр. 

Образы персонажей. 

Народные традиции в 

сценическом костюме к 

опере - сказке 

«Снегурочка». 

Рассматривание  эскизов костюмов к операм- сказкам «Снегурочка» и «Золотой петушок». 

Понимание художественных особенностей изображения в театрально-декорационном искусстве. 

Участие в обсуждении особенностей работы художника по созданию эскизов театральных костюмов, синтетического характера 

театрального искусства (художник-оформитель, драматург, композитор), выбора художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов театрально-декорационного искусства. 

Создание графическими средствами эмоционально-выразительных эскизов костюмов сказочных героев. Передача с помощью 

цвета характера и эмоционального состояния персонажей оперы-сказки; характерных черт внешнего облика, одежды, украшений 

персонажей спектакля. Выполнение эскизов декораций, костюмов к театральной постановке на заданную тему. Выражение в 

творческой работе своего отношение к персонажам спектакля. Участие в коллективной работе над панно «Театральное 

представление сказки «Снегурочка» в технике коллажа. Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение 

творческих работ одноклассников и высказывание оценки результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Гулянье на широкую 

Масленицу и образы его 

в искусстве. 

Рассматривание  живописных произведений на тему масленичных гуляний. 

Понимание особенностей передачи праздничного ощущения мира в творчестве художников- живописцев. 

Участие в обсуждении картин, отображающих народный праздник Масленицы, роли природных условий в передаче характера 

традиционных праздников, образа человека в традиционной культуре, художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов. 

Создание средствами живописи эмоционально-выразительных образов природы, людей в момент масленичных гуляний. 

Выполнение зарисовок с натуры или по памяти и представлению фигуры человека в народном костюме в движении на заданную 

тему. Передача праздничного ощущения в многофигурной композиции. Выражение в творческой работе своего отношения к 

теме народных праздников в культуре русского народа. 

Участие в подведении итогов творческой работы. 

Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Традиции оформления 

праздничной среды. 

Рассматривание  произведений народных мастеров на тему календарного народного праздника Масленицы.  

Рассказ о  соединении реального и сказочного в сюжетах лаковой миниатюры. 

Участие в обсуждении произведений лаковой миниатюры, отображающих народный праздник Масленицу, роли природных 

условий в передаче характера традиционных праздников. 

Создание эскизов многофигурной композиции на тему масленичных гуляний. Выполнение сюжетно -декоративной 

многофигурной композиции в виде коллективного панно. Передача радостного настроения народного праздника Масленицы в 

многофигурной композиции коллективного панно, учитывая многообразные действия участников праздника. Объединение 

отдельных сюжетов панно, выполненных одноклассниками, в единое большое панно. Выполнение декоративного обрамления 

панно. Выражение в творческой работе своего отношения к теме народных праздников в культуре русского народа. 

Участие в подведении итогов творческой работы. 

Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки результатам своей и их художественной деятельности. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве - 6 часов 

Животные — братья наши Рассматривание  изображений животных в скульптуре, монументальном и декоративно - прикладном искусстве, 
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меньшие. станковой и книжной графике.  

Рассказ о своѐм понимании художественного замысла автора. Приведение примеров изображения животных в народном 

и декоративно - прикладном искусстве.  

Сопоставление изображений животных и птиц в графике, скульптуре, декоративно - прикладном искусстве. Нахождение 

общего и различного в создании художественного образа произведения.  

Объяснение значения понятий анималистический жанр и художник-анималист. 

Участие в обсуждении роли животных в жизни человека, становления и развития анималистического жанра в 

пространстве культуры, художественных выразительных средств, используемых художниками для передачи образа 

животных в различных материалах. 

Выполнение набросков животных с натуры, по памяти и представлению. Выражение в художественно- творческой 

деятельности своего эмоционально- ценностного отношение к образу животного. Следование в своей работе условиям 

творческого задания. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Животное и его повадки в 

творчестве скульпторов — 

анималистов. 

Рассматривание  произведений отечественных художников- анималистов. 

Рассказ о характерах и особенностях своих домашних любимцев (животных).  

Сопоставление изображений животных, выполненных художниками в разных материалах и техниках. 

Нахождение общего и различного. Приведение примеров скульптурного изображения домашних или диких животных в 

твоѐм городе. 

Участие в обсуждении красоты и разнообразия животного мира, закономерностей применения средств художественной 

выразительности в передаче образа животного. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам, применяя различные приѐмы лепки для создания своего образа 

животного, учитывая советы скульптора. Представление образа животного для изображения. Исполнение скульптурного 

этюда животного по памяти и представлению на основе своих наблюдений. Передача в художественно- творческой 

деятельности своего эмоционально-ценностного отношения к образу животного. Следование в своей работе условиям 

творческого задания и рекомендациям (советам) мастера. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо- художественной деятельности.  

Выполнение задания творческого и поискового характера, осуществление сбора и поиска информации о культуре и 

искусстве с использованием поисковых систем Интернета и обработка еѐ, применяя знания в изменѐнных условиях и 

компьютерные технологии. 

Экологическая тема в плакате. Рассматривание  плакатов, посвящѐнных различным актуальным темам современности. Рассказ о проблемах сохранения 

природной среды в своѐм городе. Приведение примеров плакатов на экологическую тему в своѐм городе. 

Сравнение плакатов по содержанию, целям воздействия на человека и закономерностям применения средств 

художественной выразительности. Нахождение общего и различного. 

Участие в обсуждении роли плаката в сбережении памятников культуры и природы, художественных выразительных 

средств, применяемых в плакатах, разных по содержанию. Понимание роли композиционного единства всех элементов 

изображения плаката в его эмоциональном воздействии на зрителя. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам, исследуя композиционные приѐмы работы над плакатом. 
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Выполнение эскиза плаката, применяя выразительные композиционные и графические средства. Передача в 

художественно- творческой деятельности своего эмоционально- ценностного отношения к содержанию плаката. 

Следование в своей работе условиям творческого задания. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. Участие в конкурсе плакатов на экологическую тему. 

Троицына неделя и еѐ образы в 

искусстве. 

Рассматривание  произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно - прикладного искусства, посвящѐнных 

народным праздникам и возрождению природы. 

 Рассказ о своих впечатлениях и наблюдениях, о том, как встречают весну и лето люди, животные, растения. 

Сопоставление поэтических описаний весны и лета в народных песнях с произведениями художников. Объяснение роли 

цветовой гаммы в создании определѐнного состояния природы, настроения в картине. Участие в обсуждении образов 

весенних праздников и обрядов в искусстве, содержания и композиции картин, выразительных средств, используемых 

художниками (композиционно-сюжетный центр, пространственные планы, ритм, динамика, колорит).  Называние 

основных деталей праздничного народного костюма. Сравнение пропорции фигуры взрослых и детей. 

Выполнение сюжетно-тематической композиции по наброскам, сделанным на предыдущем уроке. Выражение в 

творческой работе своего отношения к красоте летнего народного праздника. Выполнение творческой работы согласно 

условиям. Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и 

высказывание оценки результатам своей и их творческо- художественной деятельности. 

Обрядовые куклы Троицыной 

недели. Традиции и 

современность. 

Рассматривание  традиционных праздничных женских и мужских костюмов. 

Рассказ о вкладе народных мастериц в их изготовление и украшение. 

Раскрытие символической связи конструкции и декора  

дома с традиционным праздничным женским костюмом. Высказывание своего мнения о роли традиционного костюма в 

культуре русского народа. 

Сравнение северорусских и южнорусских костюмов. Нахождение общего и различного. 

Понимание смысла создания обрядовой куклы в народных культурных традициях. Рассказ о преемственности народных 

праздничных традиций в современности. 

Участие в обсуждении народных традиций, связанных со сменой времѐн года и сельскохозяйственных сезонов, традиций 

изготовления детских игрушек, кукол в народной культуре, разнообразных видов обрядовой куклы Троицыной недели. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам, исследуя размер и пропорции куклы, особенности конструирования 

костюма, выразительных средств создания образа природы в троицыной кукле. 

Изготовление куклы в праздничном наряде. 

Выражение в творческой работе своего отношения к образу природы. Выполнение творческой работы согласно 

условиям.  

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

6 класс 

Раздел 1. Образ цветущей природы — вечная тема в искусстве -6 часов 

 

Осенний букет в натюрморте 

живописцев.  

Рассматривание  натюрмортов живописцев, запечатлевших красоту цветов в букетах. 

Различие красок осени на картинах живописцев и соотнесение их с цветами осенней природы родного края и описаниями 
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в стихотворениях поэтов. Высказывание суждений о понравившемся осеннем пейзаже живописца. 

Наблюдение цветов в природе, различие их характерных особенностей. 

Объяснение смысла понятий идеал, красота, мировоззрение и мироощущение художника, художественный образ. 

Сравнение натюрмортов художников Западной Европы и России, нахождение в них общего и различного. 

Участие в обсуждении особенностей художественного изображения цветов: обогащение техники приѐмов письма 

(воздушная среда, нюансы, насыщенность цвета, контраст и сближенные цвета). 

Анализ изображений цветов, выполненных приѐмом красочного пятна и линии. 

Выполнение творческого задания согласно условиям. 

Создание с натуры этюд осенних цветов, используя в работе выразительные средства живописи (красочное пятно, линия) 

и выражение в нѐм своего отношения к природе родного края средствами художественного образного языка живописи. 

Описание словами замысла своей творческой композиции. Выбор соответствующих замыслу живописных материалов. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников, высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Выполнение задания по сбору и поиску информации о культуре и искусстве с использованием поисковых систем 

Интернета, расположение найденных натюрмортов из цветов в порядке времени исполнения, подготовка презентации и 

сообщения на тему «Сходство и различия в изображении цветов в живописи и фотографиях». 

Цветы на лаковых подносах 

мастеров из Жостова и Нижнего 

Тагила. 

Рассматривание  изделий из разных региональных центров России и характеризовать росписи лаковых подносов из 

Жостова и Нижнего Тагила. 

Сравнение изображений цветочного мотива на подносах из Нижнего Тагила с росписью Жостова. 

Нахождение общего и различного. Узнавание этапов послойного письма Жостова и называние их. 

Участие в обсуждении истоков народного искусства и его роли в жизни человека, произведений народных 

художественных промыслов России (с учѐтом местных условий), художественных особенностей изображения цветов 

родной природы в росписи подносов, различий приѐмов изображения цветочных композиций. 

Работа по художественно-дидактической таблице. Повторение за народным мастером этапы послойного письма 

(замалѐвок, тенѐжка, прокладка, бликовка, чертѐжка) и сверка своих навыков работы кистью с художественно-

дидактической таблицей. 

Выполнение творческой работы - цветочные мотивы - приѐмами кистевой росписи, вариации жостовских цветов. Сверка 

рисунка с таблицей. Выражение в творческой работе своего отношения к красоте природы средствами приѐмов кистевого 

письма. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и фотографии цветов, 

продемонстрированных на презентации, и высказывание оценки результатам своей и их творческо– художественной 

деятельности. 

Осенние цветы в росписи твоего 

подноса. 

Характеристика художественных изделий — лаковых подносов, выполненных народными мастерами из Жостова, 

узнавание своеобразной росписи и называние еѐ элементов. 

Участие в обсуждении художественного своеобразия росписи подносов из Жостова, творчества народных мастеров, в 

котором продолжается разработка традиций старинного русского промысла. 

Определение, какой из композиционных типов жостовских букетов согласуется с формой твоего подноса. Рисование 

декоративной композиции нарядных осенних цветов, соблюдая поэтапность жостовской росписи, и выражение в 

творческой работе своего отношения к красоте цветов послойного жостовского письма. 
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Участие в подведении итогов работы. Обсуждение творческих работы одноклассников и высказывание оценки 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

Цветочные мотивы в искусстве 

народов России, стран Запада и 

Востока. 

Рассматривание  разнообразные изделия декоративно - прикладного искусства народов мира, живописно - декоративные 

натюрморты французского художника А. Матисса и живописный натюрморт отечественного художника Н. Н. Сапунова, 

нахождение общее и различное в изображении цветов. Различение формы, цвета, строение цветов в природе и сравнение 

их с изображением в декоративно - прикладном искусстве. 

Объяснение значения понятий декоративность и трансформация. 

Сравнение произведения разных мастеров в искусстве народов России, стран Запада и Востока, нахождение сходство и 

различия в изображении цветочных мотивов. 

Определение центр композиции и характер расположения цветочных мотивов, связь декора с формой украшаемого 

предмета. 

Участие в обсуждении особенностей композиции и передачи цветом объѐма, формы и фактуры в живописном и 

живописно-декоративном натюрморте, приѐмов трансформации природных форм в декоративные в изделиях декоративно 

- прикладного искусства и народных мастеров России, Франции, Корее, Китая, Турции. 

Работа  по художественно- дидактической таблице, прослеживание связи декора с формой расписываемого предмета, 

композиционное разнообразие цветочных мотивов в изделиях из разных материалов и в росписи декоративных тарелок. 

Определение приѐма декоративного мотива в проекте М.  П. Вернея (ритм и расположение цветов, из которых составлен 

декор) и объяснение их связи с формой и назначением. 

Выполнение наброска цветка с натуры. Поиск вариантов декоративного решения цветка для украшения предмета. 

Использование палитры, усложнять цветки в зависимости от замысла. 

Исполнять творческое задание согласно условиям. Выражение в творческой работе своѐ отношение к красоте природы с 

помощью приѐмов трансформации природных форм в декоративный мотив. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческие работы одноклассников и оценка результатов 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур  - 10 часов 

Растительный орнамент в 

искусстве Древнего Египта. 

Рассматривание  произведения разных видов искусства, украшенные растительным орнаментом. 

Высказывание  суждение об орнаментальном искусстве Древнего Египта на примере росписей дворцов, храмов, изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

Рассказ  о роли искусства в Древнем Египте и обожествлении природных мотивов в нѐм. 

Объяснение смысла понятий канон, символ. 

Сопоставление изображения реального лотоса и тростника (папируса) с их декоративным изображением. 

Анализ  приѐмов трансформирования формы, цвета, объѐма природных растений в декоративные. 

Участие в обсуждении символического значения растительных мотивов в древнеегипетском орнаменте, художественного 

приѐма трансформации растений в орнаменте. 

Работа  по художественно-дидактическим таблицам. Прослеживание последовательности составления древнеегипетского 

растительного орнамента. 

Выполнение творческого задания согласно условиям. 

Выполнение цветных зарисовок - повторов мотивов знакового, символического языка древнеегипетского орнамента 

(обобщѐнность природных форм, выявление существенных признаков для создания декоративного образа, условность 
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цвета). Выражение в творческой работе своего отношения к образу-символу, учет колорита древнеегипетского искусства 

(белый, чѐрный, красный, зелѐный, жѐлтый цвета). 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и оценка результатов 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

Зооморфные мотивы в искусстве 

Древнего Египта. 

Рассматривание  образов божеств в искусстве Древнего Египта. 

Анализ аллегорической формы выражения отвлечѐнных понятий 

(священный жук-знак солнца и др.) 

Объяснение смысла понятий аллегория, символ. 

Участие в обсуждении образов искусства Древнего Египта, которые создавались средствами художественной 

выразительности и наделялись поэтическим чувством и мыслями египтян, очеловечивавшими природу. 

Работа по художественно-дидактической таблице. Изучение ритма, симметрии, колорита, трансформации при 

изображении фантастических существ в древнеегипетском орнаменте. 

Выполнение зарисовок- повтора отдельных зооморфных мотивов (жука-скарабея, сокола, шакала) для композиции -

вариации ленточного орнамента по мотивам древнеегипетского. Нахождение  возможных вариантов включения 

зооморфных мотивов и элементов растительного орнамента при компоновке композиции — вариации ленточного 

древнеегипетского орнамента. Подбор колорита, характерный для искусства Древнего Египта. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и оценка результатов 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

Изысканный декор сосудов 

Древней Греции. 

Рассматривание  сюжетно- изобразительной росписи древнегреческой керамики — своеобразной энциклопедии жизни 

древних греков, источников изучения их быта, культуры, мифологии (VI-V вв.до н.э.). Высказывание  суждения о 

значении греческой вазописи в мировой художественной культуре, о том, какие сюжеты росписи особенно понравились. 

Сопоставление декора чѐрнофигурных и краснофигурных ваз, выявление связи сюжетной росписи с формой сосудов, 

узнавание сюжетно-изобразительных росписей о героях мифов, спортивных состязаниях и называние их. 

Участие в обсуждении разнообразия вазовых рисунков (охота и битвы, танцы, герои мифов, их подвиги и чудесные 

приключения), орнаментальных мотивов в декоре ваз, своеобразия сюжетно-изобразительной росписи чѐрнофигурных и 

краснофигурных сосудов, о взаимоотношениях характера росписи с формой сосудов.  

Работа  по художественно-дидактическим таблицам. Выяснение и приведение примеров отдельных видов 

древнегреческих сосудов, их практического назначения. Рассматривание  расположения орнаментальных фризов из 

пальметт и меандра на сосудах. 

Выполнение зарисовок — повтор расположения мотивов древнегреческого орнамента. Расположение 

орнаментальных полос на силуэте вазы, применение в росписи орнаментальных мотивов композиционные приѐмы 

(выделение главный мотив, фризовость), планирование местоположения орнаментальных полос, согласование с 

конструкцией вазы (горловина, плечи, тулово, поддон). 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и оценка результатов 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

Древние орнаменты в 

творчестве художников разного 

времени. 

Рассматривание  изделия балхарской керамики, фарфор Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге, 

гончарную чѐрнолощѐную керамику российских современных мастеров. 

Рассказ, в каких музеях и на каких выставках представлена керамика XVIII-XX вв., какие произведения понравились. 

Сравнивание современных балхарских сосудов с древнегреческими амфорами, нахождение общее и различное в их 
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пластике и росписи вне зависимости от поставленных задач в разные эпохи разными народными мастерами. 

Приведение примеров трансформации декоративных композиций, в которых отражены образы-символы. 

Участие в обсуждении декоративных образов произведений разных видов керамики и художественных выразительных 

средств, с помощью которых они были созданы в XVIII-XX вв. 

Работа  по художественно-дидактическим таблицам. Рассматривание  разнообразия форм керамической посуды и 

особенности согласования элементов декора с конструкцией различных сосудов. 

Выполнение творческого задания согласно условиям. 

Создание эскиза - проекта для конструирования формы современной керамической вазы и украшения еѐ узором. 

Конструирование объѐмной форм вазы на основе проекта с использованием вспомогательных готовых форм из 

пластиковых упаковок. Выполнение росписи вазы по мотивам современного декора фарфорового изделия с 

использованием зарисовки - повтора орнаментальных мотивов. Согласование и использование элементов декора с 

конструкцией различных ваз. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работы одноклассников и оценка результатов 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

Орнаментальные мотивы в 

художественном текстиле 

Индии и русская набойка. 

Рассматривание  орнаментального оформления изделий декоративно прикладного искусства,  

архитектурных рельефов храмов Индии. Высказывание суждений об орнаментальном искусстве Индии в печатных и 

тканных рисунках. 

Рассказ о своих впечатлениях от восприятия красоты орнаментальных мотивов на индийских тканях и русской набойке.  

Сравнение орнаментальных мотивов Индии и русской набойки. Определение того, чем различается декоративная 

трактовка мотива «индийская пальметта» («восточный огурец»), варианты применения этого мотива согласно традициям 

художественной культуры в искусстве народов Западной Европы, Востока и России. 

Участие в обсуждении богатства и разнообразия традиционной художественной культуры (на примере орнамента текстиля 

Индии и русской набойки), особенностей декоративной композиции и цветового решения коврика-покрывала для слона. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам. Рассматривание  формы, мотивов, используемых при выполнении 

внутренней плоскости, цветовое решение орнаментального элемента «индийская пальметта» («восточный огурец»). 

Прослеживание состава композиции (орнаментальная кайма, розетка в центре прямоугольника с ковровым узором) 

орнамента коврика-покрывала для слона. 

Выполнение творческого задания с использованием приѐмов трансформации природных форм в декоративные. 

Выполнение зарисовок индийского орнамента «индийская пальметта» («восточный огурец») и эскиз традиционной 

композиции орнамента для коврика-покрывала для слона. Учет традиционных композиционных схем коврика-покрывала. 

Употребление при исполнении индийского орнамента не более 3-4 красок, соблюдая цветовой ритм. Нанесение росписи 

лѐгкими, сочными, живыми линиями и мазками. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и оценка результатов 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

Традиции встречи Нового года в 

современной культуре. 

Рассматривание  произведений разных видов искусства, посвящѐнных традициям встречи Нового года, эскизы 

театральных костюмов, выполненные К.А.Коровиным, Л. С. Бакстом, С.Ю.Судейкиным и др. 

Рассказ о том, какие персонажи изображены, из чего изготовлялись маски-личины, какие поверья, обычаи характерны для 

народного быта на Святках в России. 

Участие в обсуждении традиций встречи Нового года в Шотландии, Англии, Италии, Германии, России, Китае, 
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празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам, создание эскиза целостного комплекта костюма литературного героя 

и изображение фигуры человека в нѐм. 

Участие в коллективной работе по группам в «артели весѐлых мастеров». Выполнение творческого задания согласно 

условиям. 

Выбор рабочей группы в соответствии со своими интересами для создания украшений для ѐлки, праздничного стола, 

карнавального костюма, сувениров. Работа в группах: определение задачи работы, распределение видов работ между 

членами группы, устанавливание сроков выполнения работы по частям и в целом, оценивание промежуточных  и 

итоговых  результатов  работы выбранной рабочей группы. Конструирование новогодней атрибутики (сувениры, 

украшения для ѐлки и новогоднего стола, карнавальные костюмы). 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и оценка результатов 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

Выполнение задания творческого и поискового характера, применяя знания в изменѐнных условиях. 

Сбор и осуществление поиска информации о культуре и искусстве с использованием поисковых систем Интернета. 

Подготовка презентации. 

 «Новый год шагает по 

планете...» 

Рассматривание  произведения отечественных и западноевропейских живописцев, нахождение в них соответствия в 

передаче главных признаков радости, праздничных ситуаций, цветовых сочетаний в изображении участников карнавала. 

Наблюдение праздничные ситуации, различение их характер и эмоциональную окрашенность. 

Сравнивание композицию и цветовое решение сцен праздничного карнавала в работах разных живописцев. Определение 

общее и различное в них. 

Высказывание суждение о понравившемся произведении и давать свою эмоциональную оценку. Аргументирование 

ответ. 

Участие в обсуждении выразительности композиции, колорита, сцен праздничного карнавала в произведениях 

выдающихся художников разных стран мира. 

Рисование по памяти, по представлению фигуры праздничного карнавального шествия.  Подбор жизнерадостные цвета 

для выражения в творческой работе своего эмоционально-ценностного отношения к новогоднему карнавалу. 

Создание коллективную декоративно-живописную композицию на тему «Новогодний карнавал» для украшения 

школьного интерьера к празднику. 

Участие в подведении итогов творческой работы. 

Обсуждение творческие работы одноклассников и оценка результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. Оценивание общий результат коллективной работы. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов  - 10  часов 

Каменные стражи России (XII- 

XVII вв.) 

Рассматривание  крепостных сооружений древнерусских городов. Узнавание и называние древнерусских крепостей 

России, известных из курса начальной школы, по урокам истории в 5 классе. 

Рассказ о взаимосвязи архитектурных крепостных сооружений с особенностями ландшафта.  

Узнавание основных архитектурных элементы древнерусских крепостей и сравнивание их. нахождение сходства и 

различия. Высказывание своего суждения о значении творчества А.М. Васнецова, создавшего архитектурные виды 

древней Москвы, в которых археологическая точность сочетается с поэтичностью. 

Участие в обсуждении главных архитектурных элементов древнерусских крепостей с учѐтом региональных особенностей 
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архитектуры, древнерусских крепостей как памятников архитектуры и символа борьбы нашего народа за независимость 

Родины. 

Выполнение зарисовок по памяти, представлению и описанию элементов древнерусских крепостей (стены, башни, ворота, 

бойницы) с учѐтом связи крепости с ландшафтом и региональных особенностей архитектуры.   

Использование различных художественных приѐмов для создания задуманного образа. 

Участие в подведении итогов творческой работы. 

Обсуждение творческих работ одноклассников и оценка результатов своей и их художественно-творческой деятельности. 

Рыцарский замок в культуре 

средневековой Европы. 

Романский и готический стили в 

архитектуре Западной Европы. 

Синтез искусств. 

Рассматривание  особенностей крепостной архитектуры Западной Европы. Определение своими словами главного в 

архитектурном облике замков разных стран. Высказывание своего отношения к мощи и красоте оборонительных 

сооружений. 

Объяснение смысла понятий романский и готический стили. 

Участие в обсуждении сооружений крепостного романского или готического стиля, особенностей архитектурных форм, 

применяемых в строительстве замков, и принципов их возведения.  

Сравнивание стилевых особенностей замков или культовых сооружений романского или готического стиля Западной 

Европы. 

Выполнение творческого задания согласно условиям. 

Выбор для зарисовки элементов романского или готического стиля. 

Выполнение зарисовки по представлению главных архитектурных элементов средневекового замка или постройки 

романского или готического стиля. Отражение стилевых особенностей архитектуры графическими материалами или 

силуэтно - приѐмом аппликации. 

Участие в подведении итогов творческой работы. Обсуждение творческих работ одноклассников и оценка результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

Военное облачение русского 

воина и доспехи 

западноевропейского рыцаря в 

жизни и искусстве. 

Рассматривание  произведения русских и западно — европейских художников, изделия народных мастеров России и 

Западной Европы, посвящѐнные теме героического эпоса и исторического прошлого периода Средневековья. 

Определение своими словами главного в них. 

Рассматривание боевого снаряжения русского воина и западноевропейского рыцаря. 

Выполнение зарисовки по представлению и описанию фигуры русского воина или рыцаря в доспехах. 

Батальная композиция. У 

истоков исторического жанра. 

Рассматривание  батальных композиций в разных видах искусства (графика, живопись, медальерное искусство, шпалера, 

лаковая миниатюра (Палех, Мстѐра). 

Объяснение, что означает понятие батальный жанр. 

Рисование батальной композиции.  

Работа в любой технике: графической, живописной или смешанной с применением аппликации. 

Тема прекрасной девы и 

женщины — матери в искусстве. 

Рассматривание  произведений иконописи и светской живописи, воссоздавших образ женщины. 

Рассказ о своих впечатлениях от произведений византийской и древнерусской иконописи.  

Высказывание суждения о произведениях Леонардо да Винчи и других художников эпохи Возрождения. 

Выполнение зарисовки по представлению женского лица. 

Передача характерных возрастных особенностей. 

Личность женщины в портретно 

- исторической композиции 

Рассматривание  женских портретов, созданных отечественными и западноевропейскими художниками. Рассказ, какие 

портреты и каких художников понравились и почему. 
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XIX- начала XX в. Определение особенности в передаче образа героини и еѐ костюма в портретах разных времѐн. 

Создание портретно- исторической композиции с передачей исторического времени с помощью костюма героини. 

Русский народный костюм как 

культурное достояние нашего 

Отечества. 

Рассматривание  образцов традиционного русского женского и мужского костюма конца XIX в. Рассказ, из каких 

элементов состоит северорусский и южнорусский комплекс традиционной женской одежды. 

Выполнение зарисовок женской фигуры в народном костюме с учѐтом региональных особенностей. 

 «Возьмѐмся за руки, друзья...». 

Разноликий хоровод. Вековые 

традиции разных народов. 

Рассматривание  традиционных костюмов народов России.  

Рассказ  об общем и различном в народных костюмах представителей разных народов России. 

Высказывание своих суждений о том, с какой целью проводятся фольклорные фестивали и почему традиционная 

народная одежда является их отличительным признаком. 

 Рисование наряда  участников фестиваля. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года - 8 часов 

Весенний гомон птичьих стай в 

жизни и искусстве. 

Рассматривание  произведений пейзажного искусства и анималистического жанра отечественных и  

зарубежных художников, воссоздавших живописные образы весны и птиц. 

Выполнять с натуры, по памяти, по представлению зарисовку птицы. Применение графических приѐмов в создании 

выразительного изображения птиц. Выполнение по эскизу скульптурного этюда птицы- образа. 

 «Живая зыбь». Рассматривание  пейзажей отечественных и зарубежных мастеров, воссоздавших образы водной стихии. Сопоставление 

их с реальными природными явлениями.  

нахождение сходства живописных образов с действительностью. 

Выполнение эскиза композиции по памяти или по представлению пейзажа с водным пространством и завершение 

композиции в цвете. 

 «Как мир хорош в своей красе 

нежданной...» 

Рассматривание  произведений отечественных художников, в которых воссозданы образы Пасхи — праздника 

Воскресения Христова, весны. 

Сопоставление натюрморты художников с праздничной пасхальной атрибутикой. 

Выполнение эскизов композиции натюрморта и завершение композиции натюрморта в цвете. 

Земля пробуждается. Рассматривание  произведений отечественных и западноевропейских живописцев, воссоздающих образы 

пробуждающейся природы. Рассматривание произведений декоративно- прикладного искусства, в декоре которых 

присутствуют разнообразные природные мотивы. 

Высказывание своѐ отношение к произведениям, воплотившим образное решение мира весенней природы. Выполнение 

графических зарисовок с натуры цветов, трав, насекомых, эскизов к коллективной композиции. Участие в коллективной 

работе по созданию декоративно- живописной композиции в материале согласно теме. 

7 класс 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве - 8 часов 

Природа мест, где я живу.  Рассматривание  живописных и графических пейзажей с объектами архитектуры отечественных и зарубежных 

художников XV- XX вв. 

Объяснение, почему в центре внимания пейзажистов часто оказываются руины архитектурных памятников далѐкого 

прошлого или высокохудожественные сооружения современных архитекторов. 

Выполнение набросков и зарисовок с натуры или по памяти элементов архитектурных сооружений родных мест, выбирая 

объекты для рисования как компоненты будущей пейзажной композиции. 
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Красота городского и сельского 

пейзажа. 

Рассматривание  произведениий отечественных и зарубежных мастеров пейзажной живописи XX в.   

Сравнивание их с работами предшественников. 

Выявление в них композиционных, колористических, эмоциональных особенностей передачи архитектурной среды и 

гармонии еѐ с природой. 

Выполнение композиции городского или сельского пейзажа. 

 

О чѐм поведал натюрморт. Рассматривание  произведений отечественных и зарубежных художников XVII- XX вв. 

Рассказ, почему художники обращаются в своих произведениях к созданию композиций из окружающих предметов. 

Выполнение набросков и зарисовок предметов, которые войдут в композицию натюрморта согласно теме. 

Атрибуты искусства в твоѐм 

натюрморте. 

Рассматривание  произведений мастеров натюрморта XVII и XX вв.  

Сопоставление натюрмортов разных художников. 

Выявление произведений, отличающихся большей декоративностью, нестандартностью композиции и необычностью 

манеры исполнения. Высказывание своих суждений и своего отношения к ним. Выполнение композиции натюрморта 

согласно теме и условиям творческого задания. 

Интерьер в архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

Рассматривание  интерьеров ХХI- XIX вв., изображѐнных на фотографиях и в живописных и графических произведениях 

интерьерного жанра. Сопоставление разновидностей интерьера: дворцовый, дворянский, усадебный, интерьер культовых 

сооружений, общественных зданий, купеческий, крестьянский и др.  

Рассматривание  приѐмов изображения интерьера во фронтальной и угловой перспективе. 

Выполнение зарисовок и рисунка композиции интерьера своего дома с фронтальной или угловой точек зрения согласно 

теме и условиям творческого задания. 

Интерьер твоего дома. Рассматривание  интерьеров отечественных и западноевропейских живописцев и графиков. Выявление 

функционального значения интерьеров. Сопоставление изображений интерьеров в разных работах разных художников. 

Нахождение общего и различного. 

Рассказ о передаче художниками освещѐнности и цветового решения жилых комнат. 

Выполнение цветового решение композиции интерьера своего дома. 

Раздел 2. Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ жизни человека в искусстве - 8 часов 

Архитектурный облик 

дворцовой усадьбы XVII – 

второй половины XVIII в. 

Особенности паркостроения. 

Рассматривание  изображений дворцов и парков, усадебных комплексов (и их интерьеров) и садово-парковой 

архитектуры в окрестностях Санкт - Петербурга, в произведениях художников и на фотографиях. Рассказ  об 

особенностях внешнего вида дворянских усадеб, близлежащих окрестностей и парков. Высказывание своих суждений о 

красоте и гармонии жилища человека и окружающей природы. 

Выполнение зарисовок архитектурных элементов фасада дворца или сооружений садово-парковой архитектуры в 

усадьбах XVII-XIX  вв. 

 

Подмосковные дворянские 

усадьбы и их парки конца XVIII 

– середины XIX в. Роль 

искусства в организации 

предметно- пространственной 

среды человека и его духовной 

Рассматривание  изображений парковых построек, архитектурного облика и интерьеров дворцов и особняков дворянских 

усадеб Подмосковья на фотографиях и живописных произведениях художников. Высказывание своих впечатлений от их 

восприятия. Сравнение архитектурных построек в разных усадьбах России. Нахождение общего и различного. 

Выполнение по памяти или по представлению композиции интерьера дворянского особняка в карандаше и в цвете. 
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жизни. 

Светский костюм русского 

дворянства XVIII-XIX столетий. 

Рассматривание  произведений отечественных мастеров портретной живописи XVIII-XIX вв. Рассказ об образах людей, 

запечатлѐнных на полотнах. Сопоставление художественных приѐмов, позволяющих создать выразительные портреты 

государственных и частных лиц. 

Выполнение набросков по представлению или описанию элементов дворянского костюма. 

Русская скульптура XVIII- 

начала XIX в. в пространстве 

города, дворянской усадьбы и 

парка. 

Рассматривание  произведений отечественных и западноевропейских скульпторов. Сопоставление скульптур  разных 

эпох и выявление особенностей передачи фигуры и лица человека, его костюма и динамики. Использование 

пластических свойств мятой бумаги в лепке фигур людей. Выполнение творческой  работы согласно условиям. 

Быт и традиции русского 

дворянства XVIII- 

начала XIX в. в жизни и 

искусстве. 

Рассматривание  живописных произведений, отражающих атмосферу веселья светского или религиозного праздника, 

традиционно бытовавшую в дворянской среде. Высказывание своего мнения о традициях проведения празднеств, 

торжеств, отдыха, о произведениях искусства, запечатлевших эти моменты. Выполнение эскизов и изготовление на их 

основе кукол для вертепного театра. 

Раздел 3. Народный мастер — носитель национальной культуры  -10 часов 

 «Без вышивки в доме не 

обойтись...» 

Рассматривание  изделий, украшенных  традиционной вышивкой, и традиционных текстильные игрушки. Высказывание 

своих впечатлений об искусстве мастериц - рукодельниц. Сопоставление достоинств традиционной и современной куклы. 

Объяснение символики вышитых мотивов и цветовой гаммы вышивки. 

Выполнение поисковых эскизов для вышивки салфетки. Изготовление текстильных изделий - сувениров. 

 «Размѐтные травы, цветы, 

сказочные птицы и быстроногие 

кони и олени» в народной 

росписи по дереву в разных 

регионах России. 

Рассматривание  изделий из дерева, выполненных народными мастерами из Вологодской, Архангельской, 

Нижегородской областей. Вспомнить знакомые виды росписи. Называние основные мотивы, значение образов — 

символов, цветовую гамму росписи. Объяснение фризового и многоярусного расположения росписи на поверхности 

прялки. Сопоставление прялок, выполненных в разных центрах народного  

мастерства. Выявление в них сходства и различия. 

Выполнение проектов изделий - сувениров, конструирование их из дерева и украшение росписью. 

 «Каков мастер, такова и 

работа». Глиняная игрушка- 

свистулька разных регионов 

России. 

Рассматривание  произведений народных мастеров- игрушечников из Рязанской, Липецкой, Архангельской, Тульской, 

Пензенской, Костромской, Нижегородской, Курской областей. Называние средств и художественных приѐмов, 

характерных для игрушек из разных мест бытования. Высказывание своего отношения к традиционной народной 

игрушке из глины. Прослеживание приѐмов лепки, декора изделий из глины. Выполнение творческого задания согласно 

условиям. 

Русские ювелирные украшения 

России XVII -XX вв. Традиции и 

современность. 

Рассматривание  ювелирных украшений разных регионов России в фотоизображениях; в праздничной одежде светских 

дам и крестьянок на портретах, созданных художниками. Называние элементов костюма, декорированныого ювелирными 

украшениями, объяснение их значение. Приведение примеров современных ювелирных украшений. Объяснение связи 

украшений со стилем эпохи, с особенностями одежды. Разработка проекта и изготовление украшения для современного 

молодѐжного костюма. 

Весенняя ярмарка — праздник 

народного мастерства и 

традиционное явление в 

культуре России. 

Рассматривание  произведений изобразительного и народного декоративно- прикладного искусства, в которых созданы 

образы народных ярмарок. Рассказ о том, как проводятся ярмарки в настоящее время в родных местах. Сопоставление 

традиционных ярмарочных событий с современными. Нахождение между ними сходства и различия. 

 Разработка проекта и выполнение элементов оформления школьной ярмарочной площадки. 
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Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и искусство  - 8 часов 

Галактическая птица. Рассматривание  произведений современных художников на темы космических путешествий. Рассказ  о своих 

впечатлениях от них. Сопоставление живописных картин со своими представлениями о летательных аппаратах, о 

космосе. Называние композиционные, колористические приѐмов, которыми пользуются художники. 

Выполнение набросков и зарисовок летательных аппаратов по памяти или по представлению. 

В «конструкторском бюро» 

новых космических кораблей. 

Рассматривание  произведений 

современных художников на темы космических путешествий. Рассказ о своих впечатлениях от них. Сопоставление 

конструкций разных летательных аппаратов. Называние элементов корпуса, деталей. 

Конструирование макета космического летательного аппарата. Планирование работы. Выполнение технического 

рисунка, подбор необходимого материала для основных частей конструкции, для деталей, продумывание крепѐжа, 

эстетическое оформление макета. 

Образ защитника Отечества в 

портретной живописи XVIII-XX 

вв. 

Рассматривание  произведений известных отечественных и зарубежных художников XVIII-XIX вв., воссоздавших образы 

славных героев, защитников своей страны. Сопоставление приѐмов создания портретных образов художниками разных 

времѐн. Называние известных героев различных военных событий.  

Выполнение рисунка портрета героя войны. 

Образ спортсмена в 

изобразительном искусстве. 

Рассматривание  произведений живописи, скульптуры, графики XVI-XX вв., отразившие образы сильных и 

мужественных людей в спорте. Рассказ об известных спортсменах, принѐсших славу России. Высказывание своего 

мнения о самоотверженности спортсменов. Сравнивание  современных образов спортсменов с образами античных героев 

спортивных состязаний. Нахождение общего и различного в трактовке образов. 

Выполнение по представлению зарисовки спортсменов в разных видах спорта  

(на выбор). 

 «Спорт, спорт, спорт». Рассматривание  произведений художников ХХ в., в которых мастерски отражены спортивное мужество и стремление к 

победе начинающих и опытных спортсменов. Рассказ, какие  спортивные события значимы для страны, какие виды спорта 

являются распространѐнными в родном городе. Высказывание своего мнения о занятиях спортом. Сравнивание образов 

представителей разных видов спорта. Выполнение тематической композиции. 

8 класс 

Раздел 1. Архитектура и скульптура России — летопись нашего Отечества и родного края  - 8 часов 

Архитектура городов России в 

зеркале истории.  

Рассматривание  архитектурных сооружений российских городов  XVIII-XX вв. Сравнивание архитектурных построек 

разных стилей. Нахождение  элементов стиля классицизма в архитектуре Санкт- Петербурга и других городов. 

Высказывание своего суждения о том, как повлияли новые градостроительные принципы на архитектурный облик 

российских городов. Объяснение смысла понятий ампир, регулярная система планировки городов. 

Выполнение зарисовок силуэтов, деталей архитектурных построек разных стилей с натуры, по памяти и представлению. 

Любимые места твоего города . Рассматривание  фотографий памятников архитектуры и произведения художников- пейзажистов. Определение 

характерных для русской живописи архитектурных и природных мотивы. Сопоставление своего представления о городе, 

впечатления от фотографий памятных мест российских городов с картинами художников-пейзажистов. Нахождение  

знакомых элементов архитектурных стилей в городских застройках. 

Выполнение графических зарисовки любимых мест города для живописной композиции. 

Подбор материалов о любимых местах своего города, пользуясь библиотечным фондом и ресурсами Интернета. 
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Памятники скульптуры и 

мемориальные архитектурные 

сооружения в честь великих 

побед России. 

Рассматривание  мемориальных памятников скульптуры и архитектуры, мемориальных ансамблей, которые являются 

бесценными свидетелями исторических событий. Называние известных архитектурных сооружений, скульптурных 

портретов и групп, посвящѐнных историческим событиям и лицам, их авторов. Объяснение смысла понятий скульптура, 

монумент, монументальная скульптура, мемориальные сооружения, мемориальный ансамбль. Выполнение по памяти или 

с натуры зарисовки скульптурных памятников и архитектурных монументов, расположенных фронтально. Выполнение 

эскиза композиции оформления памятного места в своѐм городе. 

Твой вклад в сохранение 

памятников культуры. 

Рассматривание  памятников истории и культуры, входящих в перечень объектов культурного наследия России. 

Называние произведений народного декоративно- прикладного искусства, которые отражают древние корни у разных 

народов России. Рассказ о всемирно признанных центрах народных художественных промыслов России. Называние 

музеев России. 

Составление плана проекта на тему «Сохраним памятники культуры родного края». Дополнение плана зарисовками, 

фотографиями памятников культуры, их описаниями. Подбор материалов о памятниках культуры родного края, пользуясь 

библиотечным фондом и ресурсами Интернета. 

Раздел 2. Монументально — декоративное искусство в пространстве культуры  - 8 часов 

Монументально- декоративная 

живопись в архитектурной 

среде. Фреска. Сграффито.  

Рассматривание  примеров памятников монументальной живописи, выполненных в техниках фрески и сграффито, фрески 

Древней Руси, эпохи Возрождения. Различение фрески, сграффито. 

Сравнивание фресок древних и современных авторов и нахождение в них общего и различного. Объяснение смысла 

понятий художник-монументалист, фреска, сграффито, высокий иконостас.   

Описание словами замысла своей орнаментальной или сюжетной композиции. Выбор художественных материалов, 

соответствующих замыслу фрески или сграффито. Выполнение эскиза композиции для оформления школьного интерьера 

в технике сграффито. Выполнение упражнения в технике сграффито. 

Монументально- декоративная 

живопись в архитектурной 

среде. Мозаика. 

Рассматривание  мозаичного ансамбля Мавзолея Галлы Плацидии, мозаики Равенны (V-VI вв.), собора Святой Софии 

Киевской, Исакиевского собора, церкви Воскресения Христова в Санкт- Петербурге, мозаичных панно на станциях метро в 

Москве, Санкт- Петербурге, Киеве. Различение фрески, мозаики и иконопись. Объяснение смысла понятий фреска, 

мозаика, иконопись, панно, смальта. 

Описание словами замысла своей орнаментальной или сюжетной композиции. Выбор соответствующих замыслу 

мозаичной композиции материалов. Выполнение эскиза декоративной композиции. Выполнение мозаики в материале. 

Монументально-декоративная 

живопись в архитектурной 

среде. Витраж. 

Рассматривание  витражей в храмовом зодчестве Западной Европы и стран Востока, Исакиевском соборе в Санкт- 

Петербурге; в храме Архангела Михаила в Ярославской Области; 

«Ангел молитвы» (Государственный музей-заповедник г. Павловска); в гражданской архитектуре разных эпох; витражные 

формы современных дизайнеров. 

Различение фрески, мозаики, витражи и иконопись. Высказывание суждения о сюжетах, композиции и колорите древних 

и современных витражей. Сравнивание древних и современных витражей и нахождение в них общего и различного; 

распознавание типов витражей. Выполнение эскиза декоративной композиции в технике витража. Работа в малых 

группах. Выбор соответствующих замыслу витражной композиции материалов. Завершение работы над изготовлением 

витража. 

Монументально- декоративная 

живопись вокруг нас. 

Рассматривание  работ современных мастеров различных техник монументально- декоративной живописи. Различение 

примеров монументальной живописи: фрески, сграффито, граффити, мозаики, витражи. Работа в творческих группах. 

Создание декоративных элементов вставки в технике сграффито (мозаики, витража). Создание композиции в технике 
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граффити для декора забора в школьном дворе. Выбор художественных материалов, соответствующих виду 

монументальной живописи. 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от функции к форме и от формы к функции  - 8 часов 

Транспортные средства. 

Массовое производство 

легкового автомобиля по 

проектам художников — 

дизайнеров, конструкторов в 

России. 

Рассматривание  промышленных транспортных средств  и характеристика их. Определение характерных особенностей 

легкового и грузового автомобилей. Сравнивание разных типов транспортных средств, выявление их основных 

составляющих и их пропорции. Нахождение  общего и различного в пропорциях, конструкции и деталях транспортных 

средств. Узнавание марок автомобилей и называние их. Выполнение подготовительного рисунка легкового и грузового 

автомобилей лѐгкими линиями, с соблюдением композиции, пропорции и характерных особенностей дизайна 

автомобилей. 

Общественный транспорт. Рассматривание  промышленных транспортных средств и характеристика их. Определение характерных особенностей 

грузового автомобиля и автобуса. Сравнивание разных типов транспортных средств, выявление их основных 

составляющих и пропорций. Нахождение  общего и различного в пропорциях, конструкции и деталях общественного 

транспорта. Узнавание марок автомобилей и называние их. Выполнение подготовительного рисунка грузового 

автомобиля, лѐгкими линиями, с соблюдением композици, пропорции и характерных особенностей дизайна автомобилей. 

Художественные и 

функциональные качества 

интерьера и его проектирование. 

Рассматривание  дизайнерских разработок мебели и интерьеров. Высказывание суждений о функциональном 

назначении предметов интерьера и их декоративном решении. Представление общей композиции интерьера, 

составленную вместе с одноклассниками. Определение видов предметов уголка школьника для объѐмного моделирования. 

Определение функционального и эстетического назначения предмета. Выполнение творческого задания согласно 

условиям. 

Российская мода: исторический 

опыт XVIII-XX вв. 

Рассматривание  одежды XVIII-XX вв. Сравнивание конструктивные решения одежды разнообразных художественных 

стилей модельеров (Н. П. Лакмановой, В. Степановой, Л.Поповой, Е. Прибыльской, Н. Макаровой и др.). Определение 

общего и различного в них. Высказывание суждения о понравившемся силуэте одежды. Аргументирование ответа. 

Объяснение смысла понятий романский, готический стили, ренессанс, барокко, рококо, ампир, модерн. 

Выполнение зарисовки- повтора образцов моделирования одежды разнообразных художественных стилей. Составление 

коллективного панно. 

Мода и дизайн одежды: 

молодѐжный стиль 60-ч гг. XX 

в. 

Рассматривание  фотографии с моделями одежды, созданными современными зарубежными модельерами. Сравнивание 

пластических и декоративных решений моделей. Высказывание суждений о понравившемся ансамбле молодѐжной 

одежды. Аргументирование ответа Сравнение модели одежды молодѐжного стиля из коллекций французских 

модельеров и коллекций моделей В.Зайцева. Выявление общего и различного в их крое, декорировании, 

формообразовании и конструктивных особенностях. Выполнение набросков и эскиза модели ансамбля молодѐжного стиля 

для девушки, юноши (по выбору). 

Фольклорное направление в 

моде второй половины XX в. 

Рассказ, что восхищает тебя в одежде, выполненной в фолк-стиле разными модельерами. Высказывание своих суждений 

о значении творчества художника- модельера В.М.Зайцева, благодаря которому русская мода достигла мирового уровня. 

 Выполнение эскиза одежды в фолк- стиле. 

Спортивный стиль одежды. Рассматривание  фотографий моделей спортивной одежды. Рассказ  о дизайнерском подходе к рациональности формы, 

конструкторско- технологическом решении и эстетической функции спортивной одежды. Участие в обсуждении моделей 

одежды спортивного стиля, которая в повседневной жизни призвана обеспечить максимальное удобство Высказывание 

своих суждений об одежде спортивного стиля, еѐ рациональных формах и конструкторско- технологических решениях. 

Выполнение коллективного проекта «Спортивная одежда по мотивам разных видов спорта» в технике аппликации с 
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дорисовкой.  

Раздел 4. Искусство конца XIX - начала  XX в. Поиск новых художественных форм изображения действительности. Утверждение принципов 

социалистического реализма в искусстве 30-х гг. XX в. и дальнейшее его развитие - 10 часов 

Художественные поиски 

свободы в искусстве конца XIX-

начала XX в. Отношение 

искусства к действительности: 

субъективное отношение к 

предметному миру. 

Рассматривание  живописных произведений отечественных и зарубежных художников конца  XIX-начала XX в., которые 

отражают процесс поиска новых художественных форм в искусстве живописи, раскрывают основные особенности 

авангардного направления в живописи - кубизма. Сопоставление образов реалистического и авангардного решения. 

Объяснение смысла понятий экспрессионизм, символизм, сюрреализм. 

Участие в обсуждении специфических особенностей различных направлений искусства  XIX-начала XX в. 

Выполнение разработки композиции с изображением цветов в технике пуантилизма согласно условиям творческого 

задания. 

Художественные поиски 

свободы в искусстве конца  XIX- 

начала XX в. Отношение 

искусства к действительности: 

анализ и отказ от предметного 

мира. 

Рассматривание  произведений выдающихся художников конца  XIX- начала XX в. различных направлений. Участие в 

обсуждении истоков причин возникновения кубизма, специфики и отличительных признаков художественно - образного 

языка кубизма. Сравнивание произведений художников, называние приѐмов и средств художественной 

выразительности, которыми пользовались авторы работ. Выполнение разработки композиции и исполнение графического 

рисунка в стиле кубизма согласно условиям творческого задания. 

От примитивизма к абстракции. Рассматривание  произведений самобытных русских художников начала ХХ в., художников, обратившихся к искусству 

городского фольклора и ставших основателями русского авангарда. Сопоставление произведений художников реалистов, 

импрессионистов, кубистов. Нахождение  различий в средствах художественной выразительности. Рассказ  о своих 

впечатлениях от восприятия произведений разных живописцев. Участие в обсуждении ведущих художественных 

объединений России рубежа  XIX- XX вв. Сравнивание произведений разных направлений между собой. 

Выполнение беспредметной композиции в технике лучизма или абстракционизма.  

Русский авангард в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Агитационный 

фарфор. 

Рассматривание  произведений агитационного фарфора. Рассказ об особенностях формы, пропорций, росписи 

фарфоровых изделий. Нахождение  связи декора изделий и направлений живописи этого периода. Участие в обсуждении 

отражения в агитационном фарфоре важнейших событий, новых тем, новой символики и новых приѐмов композиции. 

Понимание смысла понятия супрематизм. Сравнивание произведения в технике супрематизма. Выполнение разработки 

эскиза агитационной росписи тарелки, чашки, кувшина и выполнение росписи в стиле агитационного фарфора 1920-х гг., 

но с современной тематикой. 

Художественная афиша: от 

модерна к авангарду. 

Рассматривание  произведений художников- плакатистов первой трети ХХ в. в области художественной рекламы. 

Выявление актуальных тем рекламных плакатов. Сопоставление содержания художественных афиш с современными 

рекламами и афишами. Высказывание своих впечатлений от восприятия художественных афиш начала прошлого века. 

Сравнивание стиля оформления художественных афиш со стилем модерн, со стилем декора агитационного декора. 

Участие в обсуждении средств художественной выразительности художественной афиши, в работах разных художников.  

Выполнение комплекта рекламной продукции в традициях агитации и пропаганды культурных событий начала ХХ в. 

 

искусство. Соцреализм. Рассматривание  произведения художников, чьѐ творчество принадлежало к искусству социалистического реализма. 

Выявление специфику разной подачи событий эпохи, характерную для произведений социалистического реализма. 

Сопоставление содержание художественных произведений с реальными событиями, известными из истории России. 

Участие в обсуждении принципов искусства социалистического реализма. Выявление средств  выразительности, с 
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помощью которых живописцы, графики, скульпторы передавали пафос строительства социализма. Создание композиции 

на тему (по выбору) героики труда, военной службы, материнства.  

 

Музей в современной культуре. 

Наш школьный музей. 

Рассматривание  экспонатов крупнейших музеев мира, ведущих национальных музеев России, а также других больших и 

малых российских городов. Сопоставление их экспозиций и систематизация принципов организации по содержанию — 

исторические, художественные, этнографические, археологические, краеведческие, школьные и т.д. Выявление основного 

предназначения музея. Называние ценностей, которые сохраняют музеи, выявление их предназначения. Называние 

крупнейших музеи мира и России, музеи своего края. Участие в обсуждении экспозиций крупных музеев мира, России, 

своего края. Работа  с поисковыми системами Интернета и проведение виртуальные экскурсии по музеям мира и России.  

Выполнение разработки интернет-концепции и мультимедийной презентации содержания экспозиционного пространства 

и дизайна школьного музея. 

 

 

2.2.2.14.  Музыка 

 
Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для общеобразовательных учреждений различного типа. Она разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы «Музыка» основного общего образования. Данную программу 

характеризует глубинная взаимосвязь с программой для 1—4 классов, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Как и программа для начальной школы, настоящая программа опирается на позитивные традиции в 

области музыкально-эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. Учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Кроме того, задействуются некоторые идеи и выводы, содержащиеся в учебно-методических материалах и научных трудах виднейших отечественных 

педагогов-музыкантов — Ю. Б. Алиева, О. А. Апраксиной, Б. В. Асафьева, Н. Л. Гродзенской, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкинского, Г. П. Стуловой, Г. М. 

Цыпина, В. Н. Шацкой, Б. Л. Яворского.  

Одновременно с этим концепция настоящей программы, ее содержание, структура и принципы отбора музыкального материала, выстраивание 

литературного и изобразительного рядов во многом представляют предмет самостоятельной авторской разработки. 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.  

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем:  

— научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в 

котором никто не живет»);  

— содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру;  

— воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;  

— развивать интеллектуальный потенциал;  
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— всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном 

творчестве пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации музыкальных произведений, 

подборе поэтических и живописных произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», художественно-творческой практике 

применения информационно-коммуникационных технологий;  

— способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства;  

— научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) 

на основе вновь приобретенных знаний;  

— сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное понимание характерных 

признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной выразительности, осознание 

глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве).  

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и 

подходов. Среди них метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, системный подход, метод проблемного обучения. Важнейшим методом 

программы, во многом определяющим ее содержание, является метод междисциплинарных взаимодействий. Границы его распространения на область 

учебных дисциплин, равно как и его смысловое развитие по сравнению с программой для начальной школы, значительно расширяются и углубляются. 

Расширение «междисциплинарного включить в его пределы значительный круг учебных дисциплин — таких, как литература, изобразительное искусство, 

история, мировая художественная культура, русский язык, природоведение.  

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное общение школьников с высокохудожественной музыкой в 

современных условиях распространения поп-культуры в средствах массовой информации. 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
Хоровое, ансамблевое и сольное пение 

 Пластическое интонирование 

 Музыкально-ритмические движения 

 Импровизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические) 

 Инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов, музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства  

 Освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи 

 Размышления о музыке 

 Художественные импровизации 

 Самостоятельная, индивидуальная и коллективная исследовательская деятельность 

 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 
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- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Музыка – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на уроке являются: I – 

слушание музыки (восприятие, расширение представлений, оценка изучаемых музыкальных произведений, размышление о воздействии музыки на человека, 

еѐ взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью), II – выполнение проблемно-творческих заданий (инструментальная импровизация и сочинение, 

создание музыкально-пластических композиций, театрализованные формы музыкально-творческой деятельности), III – пение (творческое самовыражение 

учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении различных образцов вокальной музыки, воплощение различных музыкальных образов, совершенствование 

вокально-хоровых умений и навыков, вокально-творческое развитие), IV - музыкально- творческая практика с применением информационно-

коммуникационных технологий. Организация видов деятельности предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно 

соотносится с содержанием учебника.   

Реализация данной программы предполагает использование тех методов художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях в области музыкальной педагогики. 

Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки предполагает организацию совместной деятельности учителя и учащихся с разных 

сторон: 

Понимание художественной значимости данного сочинения в контексте культурных ценностей эпохи, творчества конкретного композитора, 

особенностей восприятия современного слушателя 

Осознание нравственной проблематики данного сочинения, ее направленности на формирование личных установок учащихся 

Усвоение общих и частных свойств музыкального образа, отражающих степень развития позитивного отношения учащихся к эстетическим ценностям. 

Предполагаются формы общения, как диалог, так и коллективное обсуждение, дискуссия и другие. 

Метод интонационно-стилевого постижения музыки. Действие этого метода опирается на проблемность вопросов и организацию творческих заданий, 

направленных на развитие способности учащихся «схватывать» своеобразие индивидуального воплощения композиторами и исполнителями вечных тем 

искусства и связи, отношения между отдельными художественными явлениями. 

Приемы интонационно-образного анализа музыки проявляются в: 

 Вокализации 

 Пластическом интонировании музыки 

 Ориентации на нотную запись 

 Импровизации – сочинение интонаций, мелодий в определенном жанре и стиле. 
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Метод эмоциональной драматургии урока. 

Метод концентричности организации музыкального материала 

Рассматривается в двух направлениях: 

 Организация всего музыкального материала (повторение одних и тех же произведений с разными задачами). 

 Проявление метода концентричности на конкретном уроке, когда изученное произведение опирается на уже известные детям интонации, темы, 

образы. 

Метод забегания вперед и возвращение к пройденному. 

Метод создания композиций направлен на варьирование в процессе музыкального обучения различных видов музыкальной деятельности. 

Метод художественного контекста обеспечивает целенаправленную совместную деятельность учителя и учащихся по освоению содержания музыки. 

Метод музицирования связан с освоением элементов музыкальной ткани, норм, правил создания и способами исполнения музыки на основе собственной 

внутренней активности. Позволяет включиться каждому человеку в процесс продуцирования музыки вне зависимости от развитости его способностей, 

умений. 

Метод соучастия позволяет приобщиться к коллективным формам музыкальной деятельности. Позволяет учащимся попробовать свои силы, ощутить себя 

частью творческого коллектива, пробудить потребность в коллективном творчестве. 

Метод «учебный брейнсорминг» направлен на поиски путей и содержания в решении творческой задачи. 

Метод погружения позволяет осознать ценностно-смысловое значение музыкального произведения в жизни человека. 

Метод фонопедических упражнений направлен как на развитие качественных характеристик голоса, так и на формирование певческо-исполнительских 

навыков. 

Метод проектов позволяет учащимся проявить как свои знания, умения в самостоятельной работе с информацией, так и волевые качества, интересы, 

предпочтения. 

Метод «синквейн» является одним из методов развития критического мышления. Помогает научиться доказательно и логично строить свои высказывания 

о музыке. 

Цифровой диктант – метод, который позволяет за короткое время проверить и оценить знание музыкального материала. 

Викторина. Метод позволяет проверить и оценить знания, связанные с музыкальным содержанием. 

В программе для 5 –х классов рассматриваются явления музыкального искусства в их взаимодействии с художественными образцами других искусств - 

литературы (проза, поэзия), изобразительного искусства (живопись, скульптура, архитектура, графика, книжные иллюстрации), театра (опера, балет, оперетта, 

мюзикл, рок-опера), кино. 

 

Место предмета «Музыка» в базисном учебном плане  

Данная программа рассчитана на 136 часа из расчета изучения предмета по 1 часу в неделю:  

в 5 классе — 34 ч,  

в 6 классе — 34 ч, 

в 7 классе — 34 ч. 

в 8 классе -    34 ч. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:  

— в формировании и воспитании у учащихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

— в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;  
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— в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития;  

— в формировании основ художественного мышления;  

— в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и 

сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения музыки 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 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. 

     

 Метапредметными  результатами изучения музыки являются: 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения запланированных результатов; 

 проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными действиями; 

 оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего предназначения в ней; 

 размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами искусства; 

 использование разных источников информации; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления в реальных 

жизненных ситуациях; 

 применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных художественно-творческих задач; 

 наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных явлений отечественной и зарубежной 

музыкальной культуры; 

 участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 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; 
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 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. 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Музыка» 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и театральной 

музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их 

взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры 

русской народной вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный 

фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, 

музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи 

Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, 

Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие 

стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных 
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признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).Наследиевыдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 

музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 

музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 

 

2.2.2.12.6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Раздел,  тема  учебного курса 

 

к

ол-во 

часов 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся (на уровне УУД) 

5 класс 

Раздел 1 

«Музыка как вид искусства» 

2

9 

Наблюдение за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражение своего отношения к искусству, 

оценивание художественно-образного содержания 

произведения в единстве с его формой. 

Понимание специфики музыки и выявление родства 

художественных образов разных искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств  звучаний, 

линий, красок), различение особенности видов искусства. 

Выражение эмоционального содержания 

музыкальных произведений в исполнении, участие в 

различных формах музицирования, проявление инициативы 

в художественно-творческой деятельности. 

  

Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

Вокальная  музыка.    1 

 «Песня русская в березах, песня русская в хлебах…». Песни   

народов  Крайнего  Севера. 

1 

 Вокальная музыка    1 

Фольклор  в  музыке  русских  композиторов. 2 

 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.    1 

Вторая  жизнь  песни 2 

Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… «Скажи, откуда ты 

приходишь, красота?»  

1 

Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах.    2 

Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством 1 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. «Три вечные струны: 1 
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молитва, песнь, любовь…» 

Звать через  прошлое  к  настоящему.  Кантата «Александр 

Невский» С. Прокофьев.«За отчий дом, за русский край»  

1 

Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 

 

2 

Колокольность  в  музыке  и   изобразительном  искусстве. 1 

Портрет   в  музыке  и  изобразительном  искусстве. «Звуки скрипки 

так дивно звучали…» 

1 

Волшебная   палочка   дирижера. Дирижеры мира. 1 

Обобщение 1 

Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве.   «О, душа моя, ныне – 

Бетховен с тобой!» 

1 

Застывшая  музыка.  «Храм, как корабль огромный, несется в пучине 

веков…» 

1 

Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 

Музыка   на  мольберте. «Композитор -  художник». 1 

Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. «Музыка ближе всего к 

природе». 

1 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе... «О тех, кто уже не придет 

никогда, - помните!» 

1 

В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… «Прокофьев! Музыка и 

молодость в расцвете…»   

1 

Мир   композитора.  С  веком  наравне. Заключительный  урок – 

обобщение. 

1 

Раздел 2   Музыкальный образ и музыкальная драматургия 5 Раскрытие образного содержания музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; определение 

средства музыкальной выразительности, приѐмов 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенностей (типы) музыкальной драматургии, 

высказывание суждений об основной идее и форме еѐ 

воплощения. 

Понимание специфики и особенностей 

музыкального языка, закономерностей музыкального 

искусства, творческая интерпретация содержания 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 

Мир композитора. н.р.к. Музыка  профессиональных  композиторов  

Севера.  

1 
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Осуществление на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательской деятельности художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов. 

 

6 класс 

Раздел 3   Музыка в современном мире: традиции и инновации.  17 Ориентирование в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владение специальной терминологией, знание 

имен выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейших музыкальных центров 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи). 

Определение стилевого своеобразия классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимание 

стилевых особенностей музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX - XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий для расширения опыта творческой деятельности 

и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе поиска информации 

в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Удивительный мир музыкальных образов. 1 

Образы романсов и песен русских композиторов. 4 

Образы песен зарубежных композиторов 2 

Обобщение материала I четверти. Урок-концерт 1 

Образы русской народной и духовной музыки. 3 

Образы духовной музыки Западной Европы. 3 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 

Джаз — искусство ХХ в. 1 

Обобщение материала II четверти. 

 

1 

Раздел 2   Музыкальный образ и музыкальная драматургия 17 Раскрытие образного содержания музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; определение 

средства музыкальной выразительности, приѐмов 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенностей (типы) музыкальной драматургии, 

высказывание суждений об основной идее и форме еѐ 

воплощения. 

Понимание специфики и особенностей 

музыкального языка, закономерностей музыкального 

искусства, творческая интерпретация содержания 

Вечные темы искусства и жизни. 1 

Образы камерной музыки. 4 

Образы симфонической музыки. 2 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 2 

Обобщение материала III четверти.  1 

Программная увертюра. 2 

Мир музыкального театра. 2 

Образы киномузыки. 2 
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Обобщение материала IV четверти.  1 музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Осуществление на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательской деятельности художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов. 

 

7 класс 

Раздел 2   Музыкальный образ и музыкальная драматургия 17 Раскрытие образного содержания музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; определение 

средства музыкальной выразительности, приѐмов 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенностей (типы) музыкальной драматургии, 

высказывание суждений об основной идее и форме еѐ 

воплощения. 

Понимание специфики и особенностей 

музыкального языка, закономерностей музыкального 

искусства, творческая интерпретация содержания 

музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности. 

Осуществление на основе полученных знаний о 

музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательской деятельности художественно-

эстетической направленности для участия в выполнении 

творческих проектов. 

 

Классика и современность 1 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русской музыке. 

1 

Опера «Иван Сусанин». Судьба человеческая – судьба народная. Родина 

моя! Русская земля 

1 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 1 

Опера «Князь Игорь». Портрет половцев. Плач Ярославны 1 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской 

земли. Первая битва с половцами 

1 

Балет «Ярославна». Плач Ярославны. Молитва 1 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 1 

В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера. 

1 

«Порги и Бесс». Развитие традиций оперного спектакля. 1 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен 1 

Опера «Кармен». Образы Хозе и Эскамильо. 1 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ 

Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

1 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 

радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

1 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 2 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-

сюита».  

1 

Раздел 3   Музыка в современном мире: традиции и инновации.  17 Ориентирование в исторически сложившихся 
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Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. 

1 музыкальных традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владение специальной терминологией, знание 

имен выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейших музыкальных центров 

мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи). 

Определение стилевого своеобразия классической, 

народной, религиозной, современной музыки, понимание 

стилевых особенностей музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX - XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий для расширения опыта творческой деятельности 

и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе поиска информации 

в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 1 

Камерная инструментальная музыка.  1 

Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. 1 

Сюита в старинном духе А. Шнитке. 1 

Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. 1 

Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 1 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. 

Симфония №40 В.-А. Моцарта. 

1 

Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №5 

Л. Бетховена. 

1 

Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 1 

Симфония №1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония №5 

П.И. Чайковского. 

1 

Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича 1 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 1 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 

А. Хачатуряна 

1 

«Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 1 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  1 

Пусть музыка звучит. Исследовательский проект (итоговый контроль) 1 

 

 
2.2.2.12.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

2. Алеев В.В, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. Музыка. 1-4 кл., 5-8.: программы для общеобразовательных учреждений. 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Гуманитарный  издательский  Центр ВЛАДОС, 2000.  

4. Алиев Ю.Б. Пение на уроках музыки. - М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И. Музыкальная литература. М.: Музыка, 1984. 

6. Гульянц Е.И. Детям о музыке: М.: «Аквариум», 1996. 

7. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2000.  
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8. Клѐнов А. Там, где музыка живѐт. М.: Педагогика, 1985. 

9. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

10. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

11. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

12. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

13. Прохорова И.А. Зарубежная музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

14. Прохорова И.А. Советская музыкальная  литература. – М.: Музыка, 1972. 

15. Саймон Генри У. Сто великих опер и их сюжеты / Пер. с англ. А. Майкапара; А. Майкапар. Шедевры русской оперы. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. 

16.  Саминг Д.К. 100 великих композиторов. – М.: Вече, 1999. 

17. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 

18.Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

19. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.  

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

1. Музыка. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

2. Музыка. 5 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках ) 

3. Музыка. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2005г. 

4. Музыка. 6 класс. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие /Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2005г.CD - дисках ) 

 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных результатов по выбору образовательной 

организации для использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль 

минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 

маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 

(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, 

менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. 

(фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
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11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая 

интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу 

красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), 

«Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», 

«Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II 

д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка 

из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 

Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая 

песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и 

семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи 

Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» 

(сл. И. Векшегоновой). 
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39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» 

(Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная 

флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» 

(Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и 

хорами, совместно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. 

Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные 

миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» 

(сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (додиез минор, соль минор, соль диез 

минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, 

Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» 

(ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 

Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
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65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести 

А. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь 

Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник 

играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по 

выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. 

Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. 

Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. 

Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». 

Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в 

поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному 

спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. 

Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. 

Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

Интернет ресурсы : 

1.Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. 

Wikipediaorg/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//www.music-dic.ru 
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4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

6.http://www.orenburg-gov.ru/ 

7.http://www.orenedu.ru/ 

8.http://oren-rc.ru/ 

9.http://fcior.edu.ru/ 

10.http://school-collection.edu.ru/ 

11.http://www.edu.ru 

12.http://www.1september.ru 

13.http://www. zavuch.info 

14.http://www.minobr.ru 

 

 Планируемые результаты изучения предмета «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; 
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 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 (acappella); 

 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; 
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 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.). 

 

Предметная область «Технология»  

 

Технология 

 
Пояснительная записка  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. 
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Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в 

ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически 

и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необ-

ходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии для девочек изучается в рамках 

направления «Технологии ведения дома». Выбор направления обучения учащихся исходил из образовательных потребностей и интересов учащихся и их 

родителей (лиц их заменяющих). 

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
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• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией;  

• с механизацией труда и автоматизацией производства;  

• технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с  производительностью труда;  реализацией  продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью;предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных  и  посильных технико-технологических  средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; 

этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека. 

Дополнительный учебный материал отобран с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и 
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отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на 

лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ 

направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбраны такие объекты, процессы и темы проектов для учащихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом, учтены посильность объекта труда для школьников соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-

отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических 

свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов 

или отдельных комплексных разделов. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, 

созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, 

причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой 

природы и с социумом. 

Учебный план на этапе основного общего образования включает 238 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5-7  

классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

выбирать  сырье,   материалы,   пищевые   продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 
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• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 

самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

• в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

• 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. 

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; 
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• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой  деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и  материально-техническим условиям  способов решения  учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

       Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 
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среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,  применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического  представления технической,  технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 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 сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 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 изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 
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• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так и 

информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны 

педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с 

последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода 

разнообразных «безответственных» проб.В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося 

оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках 

одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, 

нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, 

поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два 

последовательно стоящих в расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся 

может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную 
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материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения 

курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных систем, которые используются при построении информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер 

человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, 

регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов 

современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и 

опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования и 

профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования через моделирование элементов технологий и ситуацийк реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания 

и устройствомотношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл жизни 

технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 
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Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, 

история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных 

потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих 

ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 
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Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы 

как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, 

анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его 

содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 
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элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)
13.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности* 

 

Раздел, тема учебного курса Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне УУД) 

Направление 1. Индустриальные технологии 

Раздел 1. «Технологии обработки конструкционных материалов» - 126 часов 

Тема 1. Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов 

• находит в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 

выбранной технологии; 

• читает технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполняет в масштабе и правильно оформляет технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществляет технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

• грамотно пользуется графической документацией и технико-технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществляет технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

Тема 2. Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов 

Тема 3. Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов 

Тема 4. Технологии машинной обработки 

металлов и 

                                                 
13

 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 
посещаемая обучающимися по выбору. 
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искусственных материалов инновационные элементы. 

Тема 5. Технологии художественно-

прикладной обработки материалов 

Раздел 2.«Технологии домашнего хозяйства» - 26 часов 

Тема 1. Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Знает характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации. 

Использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выбора 

рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенические 

средств; применения средств индивидуальной защиты и гигиены 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Тема 3. Бюджет семьи. 

Тема 4. Технология ремонта элементов 

систем водоснабжения и канализации 

Тема 5. Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

Тема 5. Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

Раздел 3. «Электротехника» - 12 часов 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные 

технологии 

• разбирается в адаптированной для школьников технико- технологической информации по 

электротехнике и ориентируется в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составляет простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществляет технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с 

учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

• составляет электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

• осуществляет процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики 

Тема 2. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

Тема 3. Бытовые электроприборы 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное образование» - 4 часа 

Тема 1. Сферы производства и разделение 

труда 

учится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда Тема 2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

Раздел 5. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» - 36 часов 

Тема 1. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

• планирует и выполняет учебные технологические проекты: выявляет и формулирует проблему; 

обосновывает цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планирует этапы выполнения работ; составляет технологическую карту изготовления изделия; выбирает 

средства реализации замысла; осуществляет технологический процесс; контролирует ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представляет результаты выполненного проекта: пользуется основными видами проектной документации; 

готовит пояснительную записку к проекту; оформляет проектные материалы; представляет проект к защите. 
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Направление 2. Технологии ведения дома 

Раздел 1. «Кулинария» - 33 часа 

Тема 1. Санитария и гигиена • самостоятельно готовит для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей, молока и 

молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно- гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

• составляет рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирает пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывает своѐ рациональное питание в домашних условиях; 

применяет различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 

веществ; 

• применяет основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономит электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформляет приготовленные блюда, 

сервирует стол; соблюдает правила этикета за столом; 

• определяет виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивает влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполняет мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду 

и здоровье человека 

Тема 2. Физиология питания 

Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие 

напитки 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов 

Тема 5. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

Тема 6. Блюда из рыбы и морепродуктов 

Тема 7. Блюда из птицы 

Тема 8. Блюда из мяса 

Тема 9. Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Тема 10. Заправочные супы 

Тема 11. Изделия из теста 

Тема12. Сервировка стола. Этикет 

Раздел 2. «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 52 часа 

Тема 1. Свойства текстильных материалов • изготавливает с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных работ, швейной машины 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполняет влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• выполняет несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 

народного костюма; 

• использует при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определяет и исправляет дефекты швейных 

изделий; 

• выполняет художественную отделку швейных изделий; 

• определяет основные стили в одежде и современные направления моды. 

Тема 2. Швейная машина 

Тема 3. Конструирование швейных изделий 

Тема 4. Моделирование швейных изделий 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных 

изделий 

Раздел 3. «Художественные ремѐсла» - 24 часа 

Тема 1. Декоративно- прикладное искусство изготавливает с помощью ручных инструментов и оборудования для декоративно-прикладных работ, швейной 

машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполняет влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• выполняет несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 

народного костюма; 

• использует при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определяет и исправляет дефекты швейных 

Тема 2. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Тема 3. Лоскутное шитьѐ 

Тема 4. Роспись тканей 

Тема 5. Вязание крючком 
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Тема 6. Вязание спицами изделий; 

• выполняет художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливает изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определяет основные стили в одежде и современные направления моды. 

Тема 7. Вышивание 

Раздел 4. «Технологии домашнего хозяйства» - 17 часов 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой Знает характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; средства оформления 

интерьера. 

• Использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

применения бытовых санитарно-гигиенические средств; применения средств индивидуальной защиты и 

гигиены 

Тема 2. Интерьер жилого дома 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере 

Тема 4. Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

Тема 5. Гигиена и экология жилища 

Тема 6. Водоснабжение и канализация 

Тема 7. Бюджет семьи 

Раздел 5. «Электротехника» - 14 часов 

Тема 1. Бытовые электроприборы • знает правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту. 

• использует приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для 

безопасной эксплуатации электробытовых приборов 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные 

технологии 

Тема 3. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное образование» - 4 часа 

Тема 1. Сферы производства и разделение 

труда 

• учится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. Тема 2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

Раздел 6. «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» - 56 часов 

Тема. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

• планирует и выполняет учебные технологические проекты: выявляет и формулирует проблему; 

обосновывает цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

• планирует этапы выполнения работ; составляет технологическую карту изготовления изделия; 

выбирает средства реализации замысла;  

• осуществляет технологический процесс; 

• контролирует ход и результаты выполнения проекта; 

• представляет результаты выполненного проекта: 

• пользуется основными видами проектной документации; готовит пояснительную записку к проекту; 

оформляет проектные материалы; представляет проект к защите. 

 

 

2.2.2.14.7. Описание материально - технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект 
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1. Примерные программ по учебным предметам. Технология 5-9 класс.- : М.: Просвещение, 2010. — 96 с. — (Стандарты второго поколения). 

2. Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /И.А.Сасова, М.Б.Павлова, М.И. Гуревич; 

под ред. И.А. Сасовой, - 4-е изд., перераб. - М.:  «Вентана- Граф», 2014. – 208с.: ил.. 

3. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /И.А.Сасова, М.Б.Павлова, М.И. Гуревич; 

под ред. И.А. Сасовой, - 4-е изд., перераб. - М.:  «Вентана- Граф», 2014. – 208с.: ил.. 

Дидактические пособия  
 

1.  Модели женских юбок. Под редакцией Александровой Г.Н. 

2. Технология женской легкой одежды. Составитель Труханова А.Т 

3. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И.Журавлева. 

4. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. Составитель Л.Я.Красникова-Аксенова. 

5. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А.Сунцова 

6. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 

7. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

8. Азбука вязания. Учимся вязать крючком. Автор Е.Борисова 

9. Все о вязании. От совета до секрета. Автор С Мещерякова. 

10. Узоры вязания на спицах и крючком. Составители: С.С.Павлович,  А.И.Шпаковская 

11. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. Карельская 

12. 100 лучших моделей оригами. Составители: И.С.Ильин, С.Д.Ильин 

13. Ткань в интерьере. Ламбрекены.   Занавески. Чехли для мебели 

14. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, А.А.Загребаева. 

15. Как украсить стол за 10 минут: оригинальное решение. 

 

Печатные демонстрационные пособия 

 

1. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 

2. Комплект тематических таблиц по  изготовлению швейных изделий. 

3. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

4. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

 

Натуральные объекты 

1. Коллекция "Хлопок" 

2. Колекция "Лен" 

3. Коллекция "Волокна  животного  происхождения" 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядности 

3. Компьютер. 
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4. Мультимедийный проектор. 

5. Экран. 

6. Колонки. 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520  сайт Троицкая швейная фабрика 

2. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649 Музей декоративно-прикладного искусства 

3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

4. http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/ Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

5. http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/ http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/ Дедкова Н. Н. Русский народный 

костюм: учебное пособие 

6. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов народного быта 

7. http://rodonews.ru/news_1282664628.html http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32 Культура дома 

8. http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc Контрольная работа по теме «Кулинария» 

http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки тканей, материаловедение» 

 

2.2.2.14.8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Планируемые результаты освоения разделов учебного предмета Технология представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник получит 

возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе изучения каждого раздела 

программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. В блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 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; 

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520
http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/4905782/post232935806/
http://festival.1september.ru/articles/531129/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_rus&id=32
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209
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 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 анализироватьразработку 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 анализироватьразработку 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 анализироватьконструирование 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; 
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 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, 

 разъяснтьяет 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. 

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
2.2.2.16.  Физическая культура 

 
2.2.2.15.1. Пояснительная записка 

 Рабочая  программа по   Физической культуре разработана для обучения в Школе на уровне основного общего образования. 

 Рабочая программа создана с учетом авторской  программы  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, 

А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012 

Изучение предмета Физическая культура должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности учащихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных предметных областей. 



 517 

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 основной 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 в области физической культуры в основной 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, спортивная  пришкольная площадка), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городская школа); 

•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. 

В основу реализации рабочей программы положены современные образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие технологии; 

Личностно – ориентированное и дифференцированное обучение; 

Информационно – коммуникационные технологии. 

 

2.2.2.15.2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

 

 Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой 

физического воспитания школьников. 

 Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

 Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 
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требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона «О физической культуре и спорте»;Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;примерной программы 

основного общего образования; 

      В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по физической культуре, формы передачи которых на уроке зависят от 

содержания самих занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. При проведении уроков сообщение знаний увязывается с 

освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, формированием умений самостоятельно 

тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Знания сообщаются таким образом, чтобы этот процесс не влиял 

на двигательную активность учащихся. Одним из возможных методических требований к сообщению знаний является реализация в практике межпредметных 

связей с другими общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, математикой, историей и др.). Передача знаний ведется с опорой на 

методы активной учебно-познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная работа, 

задания по самоконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками контролируется на основе наблюдения, устного и письменного 

опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

 Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств учитываются возрастные 

особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к собственному «Я», своим физическим и 

психическим возможностям. 

 Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке связано с воспитанием ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение 

правил личной гигиены вне стен школы. 

 Предметное содержание программы состоит из трех основных учебных разделов: «Знания о физической культуре»; «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности»; «Физическое совершенствование»  

 Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности человека и 

включает в себя такие 

учебные темы, как «История физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». В этих темах приводятся сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и способах 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. 

 В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены 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 такие темы, 

как «Организация и проведение 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. 

 Наиболее представительным по объему учебного содержания является раздел «Физическое совершенствование», который ориентирован на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя следующие темы: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью». 

 Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» соотнесена с решением задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, направленно содействующих 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 состоянии здоровья.  
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 Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на повышение физической подготовленности 

учащихся и включает в себя 

информацию о средствах общей физической подготовки. В качестве этих средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия 

из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр), имеющих относительно выраженное 

прикладное значение. 

          Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребѐнка, его самоопределения. 

 В сочетании с другими формами обучения — физкультурно - оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня ( 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на переменах и в группе продлѐнного дня), внеклассной работой по физической культуре ( 

спортивные секции), физкультурно - массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слѐты и походы) — достигается формирование физической культуры личности.  

 Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. 

 На уроках физической культуры в 5—9 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания. Вместе с тем 

особенностью урочных занятий в этих классах является углублѐнное обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта 

(лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры,  лыжная подготовка). Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями 

на основные системы организма (дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической 

культуры учащиеся 5—9 классов получают представления о физической культуре личности, еѐ взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают 

знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

  Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учѐтом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств 

и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

    Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных способностей (ориентирование в 

пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей. Большое значение в подростковом возрасте придаѐтся решению 

воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, 

воспитанию ценностных ориентации на здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель обеспечивает овладение учащимися 

организаторскими навыками проведения занятий в качестве капитана команды, судьи; содействует формированию у подростков адекватной оценки их 

физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий определяются содержание 

 учебного материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

    

2.2.2.15.3. Место учебного предмета в   учебном   плане 
 Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» наряду с 

учебным предметом  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план предусматривает обязательное изучение Физической культуры на этапе основного общего образования в объеме 507 часов. В том числе: 

 в  5 классе 102 часа,   (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 
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 в  6 классе 102 часа,   (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 

 в 7 классе 102 часа,   (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 

 в  8 классе  102 часа,   (3 часа в неделю, 34 учебных недели); 

 в  9 классе  99 часов,   (3 часа в неделю, 33 учебных недели). 

 
2.2.2.15.4. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения предмета  

     Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения учащимися учебного предмета «Физическая культура»:  личностным, 

метапредметным и предметным. 

  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются ими в процессе освоения  

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

активностью, накоплении необходимых знаний, в  умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижении личностно значимых результатов и физическом совершенстве. 

 Личностные результаты должны отражать: 

 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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 учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-

половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 

время игр и соревнований; 

• способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной 

деятельности на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, физических нагрузок и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 

спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

•  умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в 

сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физическими упражнениями  и спортом; 

• владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми и подростками занятий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во 

время учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение умениями выполнения жизненно-важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• владение способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, 

координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

• владение способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину 

или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в коллективе, 
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• умение максимально  проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 

• соблюдать правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  

          Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, которые 

проявляются в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные в рамках учебного 

предмета физическая культура в единстве с освоением  других учебных  предметов универсальные способности потребуются учащимся как в рамках 

образовательной деятельности, так и  в реальной повседневной жизни. 

    Метапредметные результаты должны отражать: 

 1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8) 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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

 9) 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;  

 10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 Метапредметные  результаты освоения учебного предмета  включают освоенные учащимися универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу, принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения и в процессе изучения нового 

материала; 

 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной деятельности, адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника учителя при организации коллективных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 строить сообщения в устной и письменной форме, используя  терминологию общеразвивающих упражнений; 

 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных упражнений с оздоровительными задачами; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач игровой и групповой 

деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной деятельности, уважая соперника; контролировать свои действия в 

коллективной работе; 

 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

 контролировать действия партнѐра во время выполнения групповых упражнений и упражнений в парах. 

 Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, расширяющего возможности выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего длительную творческую активность; 

• • понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 
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• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности посредством активного 

использования занятий физическими упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и физического 

утомления. 

В области эстетической культуры: 

•  знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными двигательными умениями и навыками, исходя из 

целесообразности и эстетической привлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и наполнения 

содержанием; 

• владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

величиной физических нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, которая приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «физическая культура». Приобретенный опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

 Предметные результаты изучения предмета «Физическая культура» должны отражать: 

 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

 2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

 3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
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физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной 

целевой ориентацией; 

 5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

•  знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

•  знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

•  способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное 

и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 

•  умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

•  способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

•  способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и физической подготовке; 

•  умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

•  умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

•  умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 

осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 

развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности 

(на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, показателями основных физических способностей, 

объективно их оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включѐнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их 

следует организовывать и проводить; 
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• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана 

команды, владея необходимыми информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы,  гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной педагогической направленности, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию 

основных физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения. 

 

2.2.2.15.5.  Содержание  учебного предмета   

 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов 

на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.15.6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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Раздел, подраздел/  

учебного курса 

 

Кол-во часов по классам 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся (на уровне 

УУД) 

ВСЕГ

О 

5 6 7 8 9 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

 

История 

физической 

культуры. 

 

Физическая культура 

(основные понятия).* 

 

Физическая культура 

человека.* 

5 1 1 1 1 1 Раскрывают историю возникновения и формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как явление культуры, раскрывают 

содержание и правила соревнований. Определяют цель возрождения Олимпийских 

игр, объясняют смысл символики и ритуалов. Сравнивают физические 

упражнения, которые были популярны у русского народа в древности и в Средние 

века, с современными упражнениями. Объясняют, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в России. Анализируют положения 

Федерального закона «О физической культуре и спорте». Регулярно контролируя 

длину своего тела, определяют темпы своего роста. Используют знания о своих 

возрастно-половых и индивидуальных особенностях, своего физического развития 

при осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности.  Руководствуются правилами профилактики нарушений осанки, 

подбирают и выполняют упражнения по профилактике еѐ нарушения и коррекции.  

Раскрывают значение нервной системы в управлении движениями и в регуляции 

основных систем организма. Готовятся осмысленно относиться к изучаемым 

двигательным действиям.  Готовят рефераты на темы «Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель Олимпиады», «Удачное выступление отечественных 

спортсменов на одной из Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на 

Олимпиадах». Раскрывают понятие здорового образа жизни, выделяют его 

основные компоненты и определяют их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Выполняют комплексы упражнений  утренней гимнастики. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности* 

 

Организация и 

проведение 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой.*  

 

Оценка 

эффективности 

занятий физической 

      Используют занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций. 

Составляют комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности.  

Подбирают индивидуальную нагрузку с учѐтом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма. 

Классифицируют физические упражнения по их функциональной направленности, 

планируют их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 
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культурой.*  

 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств. 

Самостоятельно проводят занятия по обучению двигательным действиям, 

анализируют особенности их выполнения, выявляют ошибки и своевременно 

устраняют их. 

Тестируют показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивают их с возрастными стандартами, контролируют особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Взаимодействуют со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывают помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.* 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

 

Гимнастика с основами акробатики    90 часов 

Организующие 

команды и приѐмы. 

 

 

20 4 4 4 4 4 Изучают историю гимнастики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Различают предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники безопасности и страховки во время занятий 

физическими упражнениями. Различают строевые команды, чѐтко выполняют 

строевые приѐмы. Описывают технику общеразвивающих упражнений. Различают 

строевые команды. Чѐтко выполняют строевые приѐмы. Составляют комбинации  из 

числа разученных упражнений. Описывают технику данных упражнений. 

Составляют гимнастические комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику акробатических упражнении Составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений Используют гимнастические  и 

акробатические упражнения для развития названных координационных 

способностей. Используют данные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости скоростно-силовых способностей гибкости.  

Раскрывают значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развития физических способностей. Оказывают страховку и помощь во 

время занятий, соблюдают технику безопасности. Применяют упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. Составляют совместно с учителем 

простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Выполняют обязанности командира отделения. 

Оказывают помощь в установке и уборке снарядов. Соблюдают правила 

Опорные прыжки. 

 
30 6 6 6 6 6 

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

20 4 4 4 4 4 

Упражнения и 

комбинации на 

гимнастической 

перекладине 

(мальчики)/ на 

гимнастическом 

бревне (девочки). 

10 2 2 2 2 2 

 Упражнения и 

комбинации на 

гимнастических 

10 2 2 2 2 2 
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брусьях соревнований. 

Лѐгкая атлетика-   130 часов 

Беговые упражнения. 95 19 19 19 19 19 Изучают историю лѐгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе. Описывают 

технику выполнения беговых упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Описывают технику 

выполнения прыжковых упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Применяют прыжковые 

упражнения для развития соответствующих физических способностей, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют еѐ по частоте 

сердечных сокращений. Описывают технику выполнения  метательных 

упражнений, осваивают еѐ самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. Применяют метательные упражнения для развития соответствующих 

физических способностей. Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости. Применяют разученные упражнения для развития скоростно-силовых 

способностей. Применяют разученные упражнения для развития скоростных 

способностей. Раскрывают значение легкоатлетических упражнений для укрепления 

здоровья и основных систем организма и для развития физических способностей. 

Осваивают упражнения для организации самостоятельных тренировок.  Раскрывают 

понятие техники выполнения легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований. Используют разученные упражнения в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической и технической подготовки. Осуществляют самоконтроль 

за физической нагрузкой во время этих занятий. Выполняют контрольные 

упражнения и контрольные тесты по лѐгкой атлетике.  Составляют совместно с 

учителем простейшие комбинации упражнений, направленные на развитие 

соответствующих физических способностей. Измеряют результаты, помогают их 

оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. Соблюдают правила соревнований.  

Прыжковые 

упражнения 
20 4 4 4 4 4 

Метание малого 

мяча. 
15 3 3 3 3 3 

Лыжные гонки – 90 часов 
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Передвижение на 

лыжах.  
10 2 2 2 2 2 Изучают историю лыжного спорта и запоминают имена выдающихся отечественных 

лыжников. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при ходьбе на лыжах. 

Выполняют контрольные упражнения.  Описывают технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных 

ходов, соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных лыжных ходов, варьируют еѐ в зависимости от 

ситуаций и условий, возникающих в процессе прохождения дистанций. Раскрывают 

значение зимних видов спорта для укрепления здоровья, основных систем организма и 

для развития физических способностей. Соблюдают технику безопасности. Раскрывают 

понятие техники выполнения лыжных ходов и правила соревнований. Используют 

разученные упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Применяют правила оказания помощи при обморожениях и 

травмах. 

Повороты на лыжах.  20 4 4 4 4 4 

Подъемы  на лыжах 25 5 5 5 5 5 

Спуски на лыжах 30 6 6 6 6 6 

Торможение на 

лыжах 
5 1 1 1 1 1 

Спортивные игры  - 195  часов 

Баскетбол 90 18 18 18 18 18 Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов — олимпийских чемпионов. Овладевают основными приѐмами игры в 

баскетбол. Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками 

в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и действий, соблюдают 

правила безопасности. Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приѐмов, варьируют еѐ в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности. Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, уважительно 

относятся к сопернику и управляют своими эмоциями. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в баскетбол как средство 

активного отдыха.  

Волейбол 69 21 12 12 12 12 Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

волейболистов. Овладевают основными приѐмами игры в волейбол. Описывают 

технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приѐмов и действий, соблюдают правила 

безопасности. Организуют совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществляют судейство игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно 

относиться к сопернику и управлять своими эмоциями. Применяют правила 

подбора одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в волейбол 
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как средство активного отдыха. Используют игровые упражнения для развития 

названных координационных способностей. Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности, используют игровые действия для 

развития выносливости и скоростных и скоростно-силовых способностей.  

Моделируют технику освоенных игровых действий и приѐмов, варьируют еѐ в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Овладевают терминологией, относящейся к избранной спортивной игре. 

Характеризуют технику и тактику выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры. Используют разученные 

упражнения, подвижные игры и игровые задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, тактической и спортивной подготовки. 

Осуществляют самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий. 

Организуют со сверстниками совместные занятия по подвижным играм и игровым 

упражнениям, приближѐнным к содержанию разучиваемой игры, осуществляют 

помощь в судействе, комплектовании команды, подготовке мест проведения игры.  

Футбол. 36 - 9 9 9 9 Изучают историю футбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

футболистов. Овладевают основными приѐмами игры в футбол. Соблюдают правила, 

чтобы избежать травм при занятиях футболом. Выполняют контрольные упражнения и 

тесты. Описывают технику изучаемых игровых приѐмов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приѐмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. Моделируют технику освоенных 

игровых действий и приѐмов, варьируют еѐ в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых действий, варьируют еѐ в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 

Организуют совместные занятия футболом со сверстниками, осуществляют судейство 

игры. Выполняют правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. Определяют степень утомления организма во время 

игровой деятельности, используют игровые действия футбола для комплексного 

развития физических способностей. Применяют правила подбора одежды для занятий 

на открытом воздухе, используют игру в футбол как средство активного отдыха.  
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Прикладно-

ориентированная 

подготовка.* 

       

Упражнения 

общеразвивающей 

направленности* 

       

 

2.2.2.15.7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

 

№ 

п\п 

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. -9 классы 

2.  Рабочие программы по физической культуре 

3.  Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха 

Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М. Я. Виленского. Учебник для общеобразовательных учреждений. В. И.  Лях,  А. А.  

Зданевич 

 Физическая культура.  8—9 классы/ Под общ. ред. В. И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. Я.   Виленский,   В. Т.   

Чичикин.   Физическая  культура.   5—7 классы. Пособие для учителя/на сайте издательства по адресу: http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii   Fiz-

ra  5-7kl/index.html  

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методическое пособие.  10—11  классы. Базовый уровень/на сайте издательства «Просвещение»   

по  anpecv:   http://www.prosv.ru/ebooks/Lah Fiz- ra 10-11 /index.html  

В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5—9 классы (серия «Текущий контроль»).  

Г. А.  Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов.  Внеурочная деятельность учащихся. Лѐгкая атлетика (серия «Работаем по новым 

стандартам»).  

Г. А.  Колодницкий,  В. С.  Кузнецов,  М. В. Маслов.  Внеурочная деятельность учащихся. Футбол (серия «Работаем по новым стандартам»).  

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол (серия «Работаем по новым стандартам») 

4.  Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре и спорту, олимпийскому движению 

5.  Методические издания по физической культуре для учителей 

6.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте» 

2. Демонстрационные учебные пособия 

7.  Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности 

8.  Плакаты методические 

9.  Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения 

3.  Технические средства обучения 

10.  Аудиоцентр  

11.  Мультимедийный компьютер 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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12.  Стенка гимнастическая 

13.  Бревно гимнастическое напольное 

14.  Бревно гимнастическое высокое 

15.  Брусья гимнастические 

16.  Козел гимнастический 

17.  Конь гимнастический 

18.  Перекладина гимнастическая 

19.  Канат для лазания с механизмом крепления 

20.  Мост гимнастический подкидной 

21.  Скамейка гимнастическая жесткая 

22.  Скамья атлетическая наклонная 

23.  Маты гимнастические  

24.  Мяч набивной (1 кг, 2кг) 

25.  Мяч малый (теннисный) 

26.  Скакалка гимнастическая 

27.  Палка гимнастическая 

28.  Обруч гимнастический 

29.  Сетка для переноса малых мячей 

30.  Комплект лыжного инвентаря (лыжи, крепления, палки, ботинки)  

31.  Коньки с ботинками 

32.  Тренажеры для развития основных групп мышц 

 Легкая атлетика 

33.  Планка для прыжков в высоту 

34.  Стойка для прыжков в высоту 

 Подвижные и спортивные игры 

35.  Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

36.  Мячи баскетбольные для мини-игры 

37.  Стойки волейбольные универсальные 

38.  Сетка волейбольная 

39.  Мячи волейбольные 

40.  Ворота для мини-футбола 

41.  Мячи футбольные 

42.  Теннисный стол 

43.  Сетка для теннисного стола 

44.  Ракетка для игры в настольный теннис  

45.  Мячи для игры в настольный теннис 

46.  Сетка бадминтонная 

47.  Ракетка для игры в бадминтон 
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48.  Волан для игры в бадминтон 

 Средства первой помощи 

49.  Аптечка медицинская 

 Спортивные залы (кабинеты) 

50.  Спортивные зал  

51.  Кабинет учителя 

52.  Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 

 Пришкольная  площадка 

53.  Легкоатлетическая дорожка 

54.  Сектор для прыжков в длину 

55.  Сектор для прыжков в высоту 

56.  Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

57.  Площадка игровая баскетбольная 

58.  Площадка игровая волейбольная  

59.  Гимнастический городок 

60.  Полоса препятствий 

61.  Лыжная трасса 

62.  Хоккейная коробка 

 
2.2.2.15.8.  Планируемые результаты изучения  учебного предмета  «Физическая культура» 

      Предметные результаты изучения предмета физическая культура должны отражать: 

 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

 2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

 3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной 

целевой ориентацией; 

 5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приѐмами и физическими 
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упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

 Планируемые результаты освоения  разделов учебного предмета Физическая культура представлены в блоках «Выпускник научится», «Выпускник 

получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в процессе изучения каждого 

раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с помощью заданий базового уровня. 

В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы 

еѐ организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

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, принѐсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учѐтом 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; 
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 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать 

их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 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); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

 выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 В программе планируемые результаты  не дифференцируются по годам обучения, а даются в интегральном (едином) выражении. Использование 

такого подхода в программе является оправданным, поскольку позволяет учителям физической культуры на протяжении всего периода обучения в основной 

школе осуществлять объективную оценку успеваемости учащихся с учетом индивидуальных возрастных особенностей их развития. Исходя из программных 

требований и ориентируясь на индивидуальные возможности и особенности полового развития каждого ученика, учитель вправе самостоятельно 

разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы требований (контрольные задания) и в соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся по каждому 

году обучения. Главное, чтобы к концу обучения в основной школе каждый учащийся смог выполнить программные требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы по физической культуре. 
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2.2.2.17.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Пояснительная записка   

Рабочая  программа по   Основам безопасности жизнедеятельности  разработана для обучения в Школе на уровне основного общего образования. 

1. Рабочая программа создана с учетом авторской программы Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М.: Просвещение. 

 Изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности  должно обеспечить:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности учащихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

 установление  связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных предметных областей. 

 Целями изучения Основ безопасности жизнедеятельности  в основной школе являются: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания, самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории 

  

 Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества, государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся; 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 

 заформированию у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности » 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека и государства. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 
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политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства: 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537); 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. 

№690); 

 ФЗ N 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года; 

 ФЗ N 2397-1 «Об охране окружающей природной среды» от 21 февраля 1992 года; 

 ФЗ N 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года; 

 ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года; 

 За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении учебного предмета, 

 структурировать содержание программы при изучении предмета в 7-9 классах. 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» включает в себя два учебных модуля и пять разделов. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у учащихся  комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль включает три раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания школьников, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС при реализации программы являются подходы:  

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и еѐ способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

— компетентностный подход, направленный на формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 
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— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учѐта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно инициируемое, 

направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта; 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в 

результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком 

уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

 

Место учебного предмета в   учебном   плане 

 

 Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности  входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» наряду с учебным предметом «Физическая культура». 

 Учебный план предусматривает обязательное изучение Основы безопасности жизнедеятельности  на этапе основного общего образования в объеме 67 

часа. В том числе: 

 в  8 классе  34 часа,  (1 час  в неделю, 34 учебных недель); 

 в  9 классе  33 часа,  (1 час  в неделю, 33 учебных недель). 

 Чтобы сохранить непрерывность изучения курса ОБЖ с уровнем начального общего образования и усилить результат изучения данного курса в 

основной школе, за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введен курс ОБЖ  в 5-7 классах по 1 часу в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета   

  Личностные результаты освоения учебного предмета Основы безопасности  жизнедеятельности  должны отражать: 

 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; 

 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 учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 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 нѐм 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 учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  
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 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

 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 освоения учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности  должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ 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 (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения  учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности  должны отражать:  

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
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характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

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

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе 

усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества, 

свойства и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Следует иметь в виду, что предметная и метапредметная части результатов проверяются на уровне индивидуальной аттестации учащегося, а личностная 

часть является предметом анализа и оценки социологических исследований. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоѐмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 
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Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых 

структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе 

с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
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Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья 

человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности* 

 

Раздел, подраздел/ тема 

учебного курса 

 

Кол-во часов 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

учащихся (на уровне УУД) 

 всего 7 

класс 

8 

класс 

9 класс  

 102 34 34 34  

Основы безопасности личности, общества и государства  -  

Основы комплексной безопасности – 34 часа 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на 

дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 

водоѐмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 

социального характера. 

 

10 10 0 0  классифицирует и описывает потенциально опасные 

бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

 анализирует и характеризует причины возникновения 

различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их 

последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 
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Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

 

24 6 12 6 техногенного характера; 

 выявляет и характеризует роль и влияние человеческого 

фактора в возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

 формируеть модель личного безопасного поведения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни, по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывает личный план по охране окружающей 

природной среды в местах проживания; план 

самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствуется рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций- 22 часа 

Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

22 8 10 4  характеризует в общих чертах организационные основы по 

защите населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объясняет необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливает взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризует РСЧС,  классифицирует основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывает предназначение функциональных 

и территориальных подсистем РСЧС; характеризует силы 

и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 характеризует гражданскую оборону как составную часть 
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системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицирует основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различает факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных условиях; 

характеризует и обосновывает основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризует МЧС России: классифицирует основные 

задачи, которые решает МЧС России по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; дает характеристику силам МЧС России, которые 

обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризует основные мероприятия, которые проводятся 

в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

 анализирует систему мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые 

она в себя включает; 

 описывает основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 описывает существующую систему оповещения населения 

при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализирует мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для 

информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризует эвакуацию населения как один из основных 

способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различает виды эвакуации; 

составляет перечень необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

 характеризует аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как совокупность 

первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализирует основные мероприятия, которые проводятся 

при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 
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 описывает основные мероприятия, которые проводятся 

при выполнении неотложных работ; 

 моделирует свои действия по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в 

театре, библиотеке и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 13 часов 

Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. Национальный антитеррористический 

комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом по 

наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации 

финансовой базы наркомафии. Профилактика 

наркозависимости. 
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 негативно относится к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

 характеризует терроризм и экстремизм как социальное 

явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, 

обществу и национальной безопасности России; 

 анализирует основные положения нормативно-правовых 

актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму 

и обосновывает необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывает у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывает значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

 характеризует основные меры уголовной ответственности 

за участие в террористической и экстремистской 

деятельности; 

 моделирует последовательность своих действий при 

угрозе террористического акта 
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Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур 

в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму. Роль нравственной 

позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

4 4   

Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об 

ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Наказание за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

1   1 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Взрывы в местах массового 

скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и 

других транспортных средств и удерживание в них 

заложников. 

2   2 
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Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в 

заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 33 часа 

Основы здорового образа жизни – 23 часа 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 

понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

11 2 9   характеризует здоровый образ жизни и его основные 

составляющие как индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; 

использует знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

 анализирует состояние личного здоровья и принимает меры по 

его сохранению, соблюдает нормы и правила здорового 

образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

 классифицирует знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризует факторы, потенциально опасные 

для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

 систематизирует знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формирует 

личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

 анализирует основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывает и комментирует основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи 

для обеспечения демографической безопасности 

государства. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки 

и их влияние на здоровье. Ранние половые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. 

9   9 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в 

современном обществе. 
3   3 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 10 часов 

Оказание первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь и правила еѐ оказания. 
1 1    характеризует различные повреждения и травмы, наиболее 

часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия 
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Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. Правила оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

8 3 3 2 для здоровья; 

 анализирует возможные последствия неотложных 

состояний в случаях, если не будет своевременно оказана 

первая помощь; 

 характеризует предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицирует средства, используемые 

при оказании первой помощи; соблюдает 

последовательность действий при оказании первой 

помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определяет 

последовательность оказания первой помощи и различать 

еѐ средства в конкретных ситуациях; 

 анализирует причины массовых поражений в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и систему мер по защите населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполняет в паре/втроѐм приѐмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 

 

Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Комплекс простейших мероприятий по 

оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. 

1   1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

 

7. № Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

1 2 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Сборники разноуровневых познавательных и развивающих заданий, 

обеспечивающих усвоение  знаний по ОБЖ как на репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.    

Сборники заданий (в том числе тестовых), обеспечивающих диагностику и 

контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускников.  

Литература для подготовки  докладов и сообщений; научные, научно-

популярные и художественные издания, необходимые для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и творческих работ.  

1.1 Примерная программа основного общего образования по ОБЖ 

1.2 Авторские рабочие программы по ОБЖ 

1.3 Учебники по ОБЖ  

1.4 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1.5 Наставление по стрелковому делу:  

Основы стрельбы из стрелкового оружия  

1.6 Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-мм 

модернизированный автомат Калашникова 
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1.7 Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе» 

1.8 Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» 

1.9 Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и  от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

1.10 Закон Россиской Федерации «О пожарной безопасности» 

1.11 Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ 

1.12 Контрольно-измерительные материалы по основным разделам 

ОБЖ 

1.13 Хрестоматия по ОБЖ 

1.14 Практикумы по ОБЖ 

1.15 Научная, научно-популярная  литература 

1.16 Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические 

словари) 

1.17 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

2.1 Индивидуальные средства защиты 

 2.2 

 

Оказание первой медицинской помощи 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 
 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам ОБЖ 

 

3.2 Электронные библиотеки по ОБЖ   

3.3 Электронная база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы.  

 

3.4 Игровые компьютерные программы (по тематике курса ОБЖ) Рекомендуются для внеклассной работы 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

4.1 Видеофильмы по разделам курса ОБЖ Видеофильмы, аудиозаписи и фонохрестоматии, слайды могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде 4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по ОБЖ 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

5.1 Телевизор с универсальной подставкой  Телевизор не менее 72 см диагональ 

5.2 Мультимедийный компьютер  Тех. требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи 
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компакт дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом 

прикладных программ (текстовых, табличных, графических и презентационных). 

5.3 Сканер Входят в материально-техническое обеспечение Школы. 

5.4 Принтер лазерный 

5.5 Копировальный аппарат 

5.6 Цифровая видеокамера Видеокамера и фотокамера входят в материально-техническое обеспечение 

Школы. 5.7 Цифровая фотокамера 

5.8 Мультимедиапроектор Мультимедиапроектор входит в материально-техническое обеспечение Школы. 

5.9 Экран (на штативе или навесной) Минимальные размеры 1,25Х1,25 м 

5.10 Средства телекоммуникации Включают: электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

6.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

 

6.2 Штатив для карт и таблиц   

6.3 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)  

6.4 Бытовой дозиметр 

 

6.5 Компас 

6.6 Бинт марлевый 10х15  

6.7 Вата гигроскопическая  

6.8 нестерильная (пачка по 50 г.) 

6.9 Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

6.10 Жгут кровоостанавливающий резиновый 

6.11 Индивидуальный перевязочный пакет 

6.12 Косынка перевязочная 

6.13 Клеенка компрессорная  

6.14 Клеенка подкладочная 

6.15 Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

6.16 Повязка малая стерильная 

6.17  Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик   

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки  т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

6.18 Противогаз 
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6.19 Общезащитный  комплект  

6.20 Респиратор 

6.21 Носилки санитарные 

6.22 Противопыльные  

тканевые маски 

6.23 Ватно-марлевая повязка 

7. МОДЕЛИ  

7.1 Тренажер для оказания первой помощи  

 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

                  Планируемые результаты освоения  разделов учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности  представлены в блоках «Выпускник 

научится», «Выпускник получит возможность научиться», они описывают круг учебно-познавательных задач, который предъявляется обучающимся в 

процессе изучения каждого раздела программы. Оценка достижения планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится» ведется с 

помощью заданий базового уровня. В блоках  «Выпускник получит возможность научиться» приведены планируемые результаты, которые могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни, по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в 

регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 
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 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательной организацией, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 



 555 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 

России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 
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числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся  

 

 Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» как одной из ценностных составляющих личности учащегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры;  

 формирование антикоррупционного сознания.  

 

 Программа обеспечивает: 

 формирование уклада жизни МБОУ «Средняя школа № 7», обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся, 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 
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государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» к общественной деятельности и традициям школы, 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве класса, школы, района, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 

7» в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся МБОУ «Средняя школа № 7», культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у учащихсяМБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихсяМБОУ «Средняя школа № 7»;  

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» 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;  
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 осознанное отношение учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7», описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе;  

 2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику МБОУ «Средняя школа № 7», запросы 

участников образовательного процесса;  

 3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7»;  

 4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» по каждому из 

направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

 5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ «Средняя школа № 7», совместной деятельности школыс 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

 6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса МБОУ «Средняя школа № 7»;  

 8) описание деятельности МБОУ «Средняя школа № 7» в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся;  

 9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» (рейтинг, 

формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

 10) критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Средняя школа № 7» в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);  

 11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 

7»;  



 559 

 12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7», формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 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 учащимися 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7»: 

 освоение учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» в процессы самопознания, само-понимания, содействие учащимся 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 

учащегося по саморазвитию; 

 овладение учащимся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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. 

 Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);  

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл.I, ст.7);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  
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 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

 Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения,  трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 … демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образовательными организациями;  

 … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада жизни 

МБОУ «Средняя школа № 7»: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся МБОУ «Средняя школа № 7»;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

проектов);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику Красноярского края, потребности учащихся и их родителей (законных представителей).  

 В формировании уклада жизни МБОУ «Средняя школа № 7» определяющую роль призвана играть общность участников образовательного процесса: 

учащиеся, коллективы классов, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 Основными направлениями деятельности МБОУ «Средняя школа № 7» по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся являются: 

 обеспечение принятия учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
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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 учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение учащихся 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   учащихся   МБОУ «Средняя школа № 7» в   процессы общественной самоорганизации (приобщение учащихся к общественной 

деятельности, участие в организациях и движениях, в ученическом самоуправлении (Школьный парламент «Импульс», в отряде «Юный инспектор дорожного 

движения», участие учащихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация учащихся 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 учащихся 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 учащихся МБОУ «Средняя 

школа № 7» в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование мотивов и ценностей учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся; формирование у учащихся 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 учащихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями); информирование учащихся 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 учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, 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 учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» в сфере здорового образа жизни (осознание учащимися 

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 учащихся 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);  
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 формирование мотивов и ценностей учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» в сфере отношений к природе (формирование готовности учащихся к 

социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание учащимися 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 учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» в сфере искусства (формирование основ 

художественной культуры учащихся 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 учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» (по направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся) 

 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» по обеспечению принятия учащимися 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 учащихся межличностных отношений с окружающими;  

 формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.  

 В решении задач обеспечения принятия учащимися МБОУ «Средняя школа № 7» ценности Человека и человечности используются потенциалы уроков 

предметных областей «Филология», «Обществознание», «Искусство»,социокультурные проекты и мероприятия внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов. 

Роль организатора в этой работе играет классный руководитель.  

 Формирование мотивов и ценностей учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» в сфере отношений к России как Отечеству предполагает получение 

учащимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается системой традиционных мероприятий школы (Праздник песни 

и строя, Вахта Памяти и др.), они создают основу общешкольного уклада жизни и являются воспитательной средой, в которой реализуются воспитательные 

цели и задачи педагогического коллектива школы. Организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы, работающие с классными 

коллективами.  

 Включение учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» в сферу общественной самоорганизации осуществляется в школе через приобщение учащихся к 

школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении (Школьный парламент «Импульс», в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, через библиотечную и краеведческую работу в школе и вне еѐ, в военно-

патриотических объединениях, участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве класса, школы, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (городских, региональных, федеральных, всероссийских, международных).  

 Включение учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы: 
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 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование учащихся 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 учащихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования учащимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие учащимся 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 учащимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной деятельности.  

Этапы включения учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» в сферу общественной самоорганизации выстраиваются через проектную деятельность: проекты, 

участниками которых являются и педагоги, и учащиеся, и родители, достаточно разнообразны и по доминирующей деятельности, и по характеру контактов, и 

по содержательному аспекту («Школа зажигает звезды», «Школа – 7Я», «Вокруг света за 21 день»,  «PRO-стимул»). Задача школы состоит в том, чтобы 

создать такие условия, в которых ребенок проявлялся бы наилучшим образом; организовать такое пространство, где была бы возможность реализация 

творческих способностей каждого. 

 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 учащихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов.   

 Формирование мотивов и ценностей учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

осуществляется через информирование учащихся 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 учащихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии. Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы («Образовательный консорциум западной группы территорий 

Красноярского края», «Центр занятости населения города Ачинска»); совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями); 

различные Интернет-активности учащихся. 

 Мотивы и ценности учащегося МБОУ «Средняя школа № 7» в сфере отношений к природе помогает сформировать изучение предметных областей 

«Естествознание» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также дополнительная общеразвивающая программа «Веков связующая нить». 

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» возложена на уроки предметных областей «Филология», 

«Искусство», а также на объединения дополнительного образования «Узелковый дизайн», «Эстрадный вокал» и др. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки 

предметных областей «Обществознание», «Естествознание», факультативы «Познай себя»,  «Как подружиться со школой». 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» являются: «ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 

гуляние, в котором принимают участие не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты. 

 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и презентуют 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 этой образовательной организации. 

 Школа нацеливает учащихся на посещение таких мероприятий. 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» организуются на предприятия, в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. 

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» включает набор 

разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью и состоит из проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации учащихся МБОУ «Средняя школа № 

7» предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере и стимулируют познавательный интерес. 

 Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника (региональный этап конкурса «Лучший по 

профессии»). Учащиеся, 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 МБОУ «Средняя школа № 7», совместной деятельности школы с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

 Достижение результатов социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» в совместной деятельности школы 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 МБОУ «Средняя школа № 7» с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 моделирование администрацией МБОУ «Средняя школа № 7» с привлечением школьников, родителей, общественности взаимодействия школы с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);  
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 проектирование партнерства МБОУ «Средняя школа № 7» 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 МБОУ «Средняя школа № 7» с социальными партнерами (Отдел культуры 

и спорта администрации города Ачинска, ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ачинский»,  МБУ ЦСПСиД, МБОУ ДОД  ЦДОД,  МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа № 1», МБОУ ДОД «Ачинская художественная школа имени А.М. Знака», МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр», МБУК 

«Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова», МБУК «Городской Дворец культуры», МБУК «Ачинская городская централизованная 

библиотечная система» Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система» 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара,   МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система» Юношеская библиотека, МБУК 

«Ачинская городская централизованная библиотечная система» Библиотека – филиал № 1,  МУЧ МБУ «Многопрофильный молодежный центр «Сибирь», 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Центр игровых видов спорта», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» города Ачинска им. 

Г.М. Мельниковой, МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Ачинска», МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"», КГКУ «Центр занятости 

населения»; 

 формирование в МБОУ «Средняя школа № 7» и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся, 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7», поддержка общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

 Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 

предполагает идентификацию проблемной ситуации учащегося, 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 могут решаться три группы задач: 

 1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности);  

 2) информационной поддержки учащегося (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).  
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 Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, управляет как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывает 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 использует и комбинирует самые разнообразные педагогические средства, вовлекает воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

 Основными формами организации педагогической поддержки учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» являются занятия с элементами тренинга, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности. 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 МБОУ «Средняя школа № 7» в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители учащегося (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 (законными представителями) учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» является понимание 

педагогическими работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 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 школы);  

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей);  

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей учащегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка;  

 восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия педагогов с родителями.  

В МБОУ «Средняя школа № 7» разрабатываются технологии формирования гражданского заказа родителей, старшеклассников, педагогического сообщества, 

сформирован лист ожиданий от образования. Осуществляется работа по выявлению и согласованию ценностных основ поведения и деятельности основных 

субъектов образовательной деятельности.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания привлекаются педагогические работники образовательных организаций района, 

города, области, выпускники школы, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

 2.3.7. Организация работы МБОУ «Средняя школа № 7» по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни 

 МБОУ «Средняя школа № 7» предусматривает объединение   педагогического   коллектива   в   вопросе   рациональной организации  учебно-

воспитательного  процесса  и  образовательной  среды, освоение     педагогами     школы    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 играет классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
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 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы МБОУ «Средняя школа № 7» предполагает формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (баскетбольная Школьные секции: «Черлидинг», «Здоров будешь – всѐ добудешь» - общая физическая 

подготовка, «Летящий мяч» - волейбол, «Скульптор своего тела» - атлетическая гимнастика), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Профилактическая работа МБОУ «Средняя школа № 7» предусматривает определение «зон риска» (выявление учащихся, 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 связана с употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Просветительская  и  методическая  работа МБОУ «Средняя школа № 7» с участниками образовательного процесса рассчитана на большие учебные группы. 

Бывает: 

 внешняя - привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки города;  

 внутренняя - получение информации организуется в школы, одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива 

(Школьный парламент «Импульс»);  

 программная - вписана в образовательный процесс, раскрывает ценностные аспекты здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи;  

 стихийная - ответ на возникающие в жизни школыпроблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки, информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности МБОУ «Средняя школа № 7» в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

 

 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, в МБОУ «Средняя школа № 7» включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся МБОУ «Средняя школа № 7»: 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7»: 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. Этот 

комплекс реализуется в интеграции с курсом физической культуры.  



 568 

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся МБОУ «Средняя школа № 7»: 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 учащиеся  получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся МБОУ «Средняя школа № 7»: 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 учащиеся  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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» реализует 

стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся в МБОУ «Средняя школа № 7» строится на следующих 

принципах: 

 публичность поощрения - информирование всех учащихся о награждении через новостной блок на сайте школы, через группу школы в социальной 

сети «Вконтакте» на стенде в фойе школы, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников, родителей, педагогов школы 

на промежуточных заключительном этапах годовых школьных проектов («Школа зажигает звезды», «Самый классный в школе класс» и др.);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни, специфической символике (эмблема школы), выработанной и существующей в 

школы в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения - наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур через анкетирование, портфолио, голосование;  
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 регулирование частоты награждений – в рамках традиционных конкурсов и проектов школы: благотворительная ярмарка «Легко быть волшебниками», 

конкурс - выставка «Природа и фантазия», всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и др. 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения, что дает возможность стимулировать активность групп учащихся, 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 учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» являются, формирование 

портфолио, рейтинг (база «Одаренные дети Красноярья») и т. п. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся МБОУ 

«Средняя школа № 7» – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио, которое включает 

грамоты, благодарственные письма, фотографии призов, рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» при 

зачислении в 10 класс представляет собой размещение учащихся в последовательности, определяемой их достижениями в учѐбе, олимпиадах, НОУ, проектах . 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Средняя школа № 7» в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

 

Первый критерий – степень обеспечения в МБОУ «Средняя школа № 7» жизни и здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе, фиксация динамики 

здоровья учащихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школы, 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы, исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся;  

 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 учащихся навыков оценки 

собственного функционального состояния, формирование у учащихся компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и 

отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для учащихся среды школы, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в МБОУ «Средняя школа № 7» позитивных межличностных отношений учащихся, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего, классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся, 

периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в классных коллективах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школы позитивных межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школы, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы, исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий учащихся;  

 состояние межличностных отношений учащихся в классных коллективах;  
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих работу с лидерами ученического самоуправления, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между учащимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений учащихся);   

 согласованность     мероприятий,     обеспечивающих     позитивные межличностные отношения учащихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и дополнительного образования, который выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в образовательной программе МБОУ «Средняя школа № 7», степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике 

академических достижений учащихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школы, классе, учебной группе, уровень дифференциации работы, исходя из успешности обучения отдельных 

категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями - предметниками и 

родителями учащихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся в освоению 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: 

 достаточный уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у учащихся 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 школы, классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции МБОУ «Средняя школа № 7», 

специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания учащихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа 

№ 7» 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» включает совокупность 

следующих методических правил: 
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 мониторинг результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся построен на отслеживании процессуальной стороны 

жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а также на 

изучении индивидуальной успешности выпускников МБОУ «Средняя школа № 7»;  

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом МБОУ «Средняя школа 

№ 7» и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован на совершенствование деятельности педагогов школы, направленной на обеспечение процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

 мониторинг носит общественно-административный характер, объединяя в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг предлагает простые и прозрачные процедуры диагностики;  

 мониторинг проводится в рамках традиционных для школы процедур;  

 ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся возлагается не только на педагогических работников 

школы, но и их родителей (законных представителей);  

 школа, коллектив класса, учащийся могут сравниваться только сами с собой;  

 предполагается поэтапное и постепенное совершенствование методики мониторинга, его внедрение в практику деятельности МБОУ «Средняя школа 

№ 7».  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя школа № 7» включает следующие 

элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики МБОУ «Средняя школа № 7» (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

 периодический контроль над исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

учащихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов классов), 

отдельных учащихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

 

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 



 572 

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 учащихся 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, соответствующегосовременному 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 ученическом 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 самиучащиеся ; 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 учащихся 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 
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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 образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся сограниченными 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.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении основного общего образования 

 

 Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего образования, создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и с учетом опыта коррекционной работы школы. 

 Программы коррекционной работы основного общего образования продолжает программу коррекционной работы начального общего образования и 

обеспечивает: 

 — создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательных отношений; 

 — дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 Цели коррекционной программы: 

 — повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
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 — оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

 — осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

 Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование социальных умений и навыков 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 Задачи программы: 

 — выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 — определение особенностей организации образовательных отношений и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 — создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; 

 — разработка и реализация специальных образовательных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в развитии, сопровождаемых поддержкой педагога-психолога; 

 — обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 — реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 — оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования  

 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 — Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у учащихся на ступени основного общего образования. 

 — Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который работает с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к ее решению. 

 — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 
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 — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей. 

  

 Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 - Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы, способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 - информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательных  

отношений для данной категории детей, со всеми участниками образовательных  отношений (учащимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками). 

 

 Диагностическая работа включает: 

 — выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 — проведение комплексной социально - психолого - педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 — определение актуального уровня и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 — изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей учащихся; 

 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 — системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

 

Характеристика 

содержания 

Диагностическая работа 

 

Задачи (направления 

деятельности) 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика 

 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации учащихся 5-х классов). 

Определение уровня развития 

учащегося с умеренно 

ограниченными возможностями, 

выявление его резервных 

возможностей 

Карта наблюдения, социальный паспорт 

семьи ребенка, акт изучения условий жизни 

семьи, изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Комплексный сбор сведений об 

учащемся 

Создание банка данных учащихся, 

нуждающихся в 

Проведение тестирования на определение 

школьной тревожности, анкетирвание 
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  специализированной помощи педагогов 

Социально-педагогическая 

диагностика 

 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка 

Получение объективных 

сведений об обучающемся на 

основании диагностической 

информации 

Проведение теста-опросника родительского 

отношения, использование методики Рене 

Жиля 

 

Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся 

 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровне 

знаний по предметам 

Проведение тестов-опросников (Айзенка, 

Казанцевой Г.Н.) 

 

Изучение уровня социализации 

ребенка с умеренно 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Индивидуальный план работы, 

соответствующий выявленному 

уровню развития учащегося 

 

Проведение анкетирования 

(«Дифференциально-диагностический 

опросник», «Карта интересов» и др) 

 

 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 — реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально - психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательной деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

 — выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 — организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 — коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной и речевой сфер; 

 — развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

 — развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 — формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 — развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

 — развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

 — формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 — социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи (направления деятельности) 

 
Планируемые результаты 

 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

Выбор оптимальных для развития ребенка 

коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями 

Составление индивидуального плана работы 

 

Адаптация пятиклассников 

 

Обеспечение психологического сопровождения Позитивная динамика развиваемых Психологические занятия-тренинги 
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детей параметров  

Лечебно-профилактическая работа 

 

Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся с ОВЗ. Развитие навыков 

критического переосмысления 

информации, получаемой ребенком извне 

Ппрофилактиа  употребления ПАВ в 

образовательной среде; педагогическая 

профилактика наркомании среди учащихся 

 

 

 Консультативная работа включает: 

 — выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательных отношений; 

 — консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 — консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Задачи (направления деятельности) 

 
Планируемые результаты 

 
Виды и формы деятельности, мероприятия 

 

Консультирование педагогических работников 

 

Рекомендации по основным направлениям 

работы с учащимися, единые для всех 

участников образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

 

Консультирование учащихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор учащимися профессии, форм и места 

обучения в соответствии с интересами 

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

Консультирование родителей по вопросам 

выбора стратегии воспитания ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выработка режима дня, организация детского 

досуга 

 

Индивидуальные, групповые, тематические 

консультации 

 

 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 — информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 — различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений —учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 — проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи (направления деятельности) Планируемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия 
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Информирование родителей (законных 

представителей) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Повышение уровня компетентности 

 

Организация работы сайта школы, проведение 

лекций и бесед, классных часов и родительских 

собраний 

Психолого-педагогическое просвещение 

работников по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей данной категории 

Повышение уровня компетентности 

 

Заседания школьных МО; проведение лекториев 

для педагогов по различным вопросам 

 

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 ПКР в МБОУ «Средняя школа № 7» создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ.  

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 (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

МБОУ «Средняя школа № 7», а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Средняя школа № 7» осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ.  Медицинский работник  участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

проводит консультации педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Средняя школа № 7»  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. Социальный педагог принимает участие 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). Предусмотрены 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, 

педагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  
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Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа  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  проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают 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 ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой утверждается локальным 

актом МБОУ «Средняя школа № 7».  

Цель работы ПМПк: 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 ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (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).  
 

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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной 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.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  
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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 осуществляется педагогами и специалистами. При реализации содержания 

коррекционной работы распределены зоны ответственности между учителями и разными специалистами, согласованы 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 ПМПк.  

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  определяются индивидуальными программами развития 

детей с ОВЗ. 

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 ОВЗрассматриваются 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. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.      Учебный план основного общего образования  

 

 Учебный план основного общего образования  составлен на основе  Примерного учебного плана основного общего образования (Вариант №2).  

            Учебный план соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования.  

 Учебный план разработан на основе: 

1) Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273- ФЗ от 21.12.12; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010. № 1897); 

3) Приказа Минобрнауки России от 04 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

4) Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья учащихся, воспитанников»); 

5) СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

6) Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03- 2955 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

7) Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 07.09.12 №6471/и «Об учебном плане общеобразовательного учреждения». 

8) Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 17.06.13 № 5429 «О формировании учебных планов для организации 

образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья»; 

9) Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 25.07.14 № 75-9186 «О финансировании школ» 

10) Приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) 

 Учебный план определяет  

- максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся,  

- состав учебных предметов,  

- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Для второй ступени общего образования школа выбрала 2 вариант примерного учебного плана:  для общеобразовательных учреждений, в которых 

обучение ведѐтся на русском языке  с учетом максимального числа часов. 

Режим работы  - 6-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает определѐнную 

санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях максимальную учебную нагрузку. 

 В соответствии с годовым календарным учебным графиком работы школы продолжительность учебного года определена для 5-8-х классов – 34 

учебных недели, 9-х классов –33 учебных недели Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса.  
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Учебный план 5 – 9 классов                                  2015 – 2020 учебные года 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 5 4 5 4 4 22 

максимально допустимая учебная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Учебные предметы 5 классы 6 класс 7 классы 8 классы 9 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Задания в тестовой 

форме 

Задания в тестовой 

форме 

Тестовые задания 

в формате ОГЭ 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 

  Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 Учебный год начинается 1 сентября (если 1 сентября является выходным днѐм, то учебный год начинается 2 сентября) и заканчивается в соответствии 

с учебным планом ООП ООО.  

        Продолжительность учебного года 5 - 9 классов при 6- дневной учебной неделе - 34 учебные недели.  

       Примерная продолжительность учебных четвертей и сроки, продолжительность каникул: 

Четверть 5 - 9 классы 

Продолжительность (количество учебных недель) Каникулы 

Литература - Творческая работа - - Комплексный 

анализ текста 

Иностранный язык - - - - Лексико-

грамматический 

тест +говорение 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Тестовые задания в 

формате ОГЭ 

Тестовые задания в 

формате ОГЭ 

Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

Информатика  - - - - Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

История - - - - Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

Обществознание - - - - Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

География - - - - Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

Физика  - - - - Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

Биология - - - - Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

Химия - - - - Тестовые задания 

в формате ОГЭ 

Музыка - - - Отчетный концерт - 

ИЗО - - - Выставка работ - 

Искусство - - - - Презентация 

Технология - - - Защита проекта - 

Физическая культура Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО 

ОБЖ - - - Зачет - 
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I четверть 8 недель 9 дней 

II четверть 8 недель 11 дней 

III четверть 10 недель 10 дней 

IV четверть 8 недель 01.06- 31.08 

итого 34 недели 30 дней + летние каникулы 

       

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Сроки проведения 

промежуточных аттестаций: в течение 10 дней до окончания года. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки учащихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия учащихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий. 

 Внеурочная деятельность будет реализована за счѐт следующих ресурсов: 

 - дополнительные  образовательные  программы образовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);  

 - образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта;  

 - классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.). 

 

Направления Количество часов в неделю 
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10 (340) 

Социальное 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10 (340) 

Общекультурное 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10 (340) 



 585 

Духовно-нравственное 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10 (340) 

Общеинтеллектуальная 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10 (340) 

Итого: 10 (340) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 50  (1700) 

  

 

3.2.         Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1.      Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся.  

 Созданные в МБОУ «Средняя школа № 7», реализующем основную образовательную программу основного общего образования, условия:  

 -   соответствуют требованиям Стандарта;  

 -  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

 -  учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании;  

 -  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

 МБОУ «Средняя школа № 7» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных данной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

  

должност

ь 

должностные обязанности количество 

работников 

(требуется/

имеется) 

уровень квалификации 

требования  фактический 

Директор 

школы 

Обеспечивает  системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную  

работу школы 

 

1/1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики, стаж работы на 

педагогических должностях  
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Заместите

ль 

директора  

по УВР  

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление»,«Менеджмен», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических  (27 лет) или 

руководящих (10 лет) должностях 

Заместите

ль 

директора 

по ВР 

Координирует работу классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

организует воспитательное 

пространство школы 

1/1 высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических  должностях (7 лет) 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету - 3 

Учитель 

английско

го языка 

3/3 высшее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 2;  

высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности - 1 

Учитель 

математик

и 

3/3 высшее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 2;  

высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности - 1 

Учитель 

информат

ики 

1/1 среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности - 1 

Учитель 2/2 высшее профессиональное 
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истории и 

обществоз

нания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 2 

Учитель 

географии 

1/1 высшее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 1 

Учитель 

физики 

1/1 высшее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 1 

Учитель 

химии и 

биологии 

1/1 высшее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 1 

Учитель 

музыки 

1/1 высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности - 1 

Учитель 

ИЗО 

1/1 среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности - 1 

Учитель 

технологи

и 

2/2 высшее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 1;  

среднее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 1  

Учитель 

физическо

й 

культуры 

1/1 высшее профессиональное 

образование, в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету – 1 

Социальн

ый педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

2/2 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 
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социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства учащихся 

педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

педагогика» - 1; 

высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» - 1 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия 

учащихся 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» или в области, 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» - 1 

Преподава

тель – 

организато

р ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, приѐмы, 

методы и средства обучения 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» - 1 

Библиотек

арь 

Обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

специальности  «Библиотечно-

информационная деятельность» 

среднее профессиональное 

образование по специальности  

«Библиотечно-информационная 

деятельность» - 1 

Педагог-

организато

р 

 1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»- 1 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Способствует развитию 

творческих способностей 

учащихся на основе их 

свободного выбора 

3/3 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного или иного детского 

объединения либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по 
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направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Для качественной  реализации ООП 

педагоги совершенствуют свое профессиональное мастерство через непрерывное повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет (приказ Минобрнауки 

России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»), 

участие в профессиональных конкурсах, организацию и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, участие в проектах, создание и обобщение 

методических материалов, работу в городском инновационном комплексе по оптимизации урока. 

          Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 -  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 -     принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 -  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

 -   овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

    

№ 

п/п 
Ф.И.О. должность 

категория 

(разряд) 
Курсы по предмету (в течение 5- ти последних лет) 

Наличие 

удостоверения 

(номер) 

1 Лесняк  

Татьяна  

Александровна 

директор 15 25.01.2010-03.02.2010 Организация подготовки ОУ к прохождению 

государственной аккредитации, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и 

ПП РО" 

28.03.2011-15.04.2011 Разработка учебных курсов и инновационных 

образовательных программ в логике компетентностного подхода, 72ч., 

ГОУ ВПО «Томский государственный университет» 

11.04.2011-19.04.2011 Совершенствование урока на основе оргдиалога, 

72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

11.02.2013 - 20.02.2013 Технологии деятельностной педагогики, 72ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

удостоверение № 

19879 

  

удостоверение № 

2441 

удостоверение № 

10512 

 

удостоверение № 

2 Кульмаер 

Оксана 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

учитель 

б/к 
 

 

ВКК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 47-04/2 от 

04.03.13 

25.02.2010-06.03.2010 Организация и содержание деятельности 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе, 72ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

14.02.2011-22.02.2011 Совершенствование урока на основе диалога 

учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

05.12.2011-14.12.2011 Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в ОУ, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК 

ИПК и ПП РО" 

удостоверение № 

20838 

 

удостоверение № 

9361 

удостоверение № 

6179      
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математики 13.08.2012-18.08.2012 Проблемы современного содержания 

образования, 48ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

31.03.2012-07.04.2012 Методическое сопровождение введения ФГОС в 

ОУ, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

19.11.2012-30.11.2012 Подготовка школьников к олимпиадам. Модуль 

"Подготовка школьников к олимпиадам по математике", 88ч., КГАОУ 

ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

11.02.2013 - 20.02.2013 Обучение руководителей пунктов проведения 

экзамена  для организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме, 36ч., 

http://moodle.kipk.ru   

11.02.2013-20.02.2013 Технологии деятельностной педагогики, 72ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП 

24.12.2013-15.04.2014 Управленческая компетентность руководителей 

образовательных учреждений, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП 

РО" 

15.09.2014-17.09.2014 семинар «Дидактический инструментарий 

введения ФГОС: смысловое чтение и решение задач в текстовой 

форме», 24ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

сертификат б/н 

 

удостоверение № 

12208        

удостоверение № 

23146 

 

сертификат б/н 

  

 

 

удостоверение № 

8730   

удостоверение № 

49865 

 

сертификат б/н 

3 Замкова 

Ульяна 

 Олеговна 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

учитель 

английского 

языка 

б/к 

 

 

 

I КК, 
Приказ 

МОиН КК 

№ 272-04/2 

от  

31.10.2013    

24.04.2010 семинар «10 эффективных способов обучения грамматике на 

занятиях по английскому языку», 8ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и 

ПП РО" 

14.02.2011-22.02.2011 Совершенствование урока на основе оргдиалога 

учащихся, 72ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

06.11.2013-15.11.2013 Методика организации учебной деятельности на 

уроках иностранного языка в начальной школе, 72ч., КГАОУ 

ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

сертификат б/н 

 

 

удостоверение № 

9360 

 

удостоверение № 

41090 

4 Свиридова 

Елена 

Александровна 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 18-04/2 от 

24.01.13 

27.09.2010-01.10.2010  Программа обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и территориальной подсистемы РСЧС, 36ч., КГБОУ 

«Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края» 

15.02.2010-12.03.2011 Основы безопасности жизнедеятельности: 

особенности и методика преподавания, 549ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК 

ИПК и ПП РО" 

 

05.09.2011-14.09.2011 Совершенствование урока на основе диалога 

учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

31.01.2014-17.02.2014 Контрактная система в сфере государственных и 

удостоверение № 934 

 

 

диплом  о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

000050 

удостоверение № 

1111 

удостоверение № 
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муниципальных закупок (44-ФЗ), 110ч., АНО «Школа фондового 

рынка» 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

00718 

 

удостоверение № 

0000040 

5 Воронина 

Виктория 

Сергеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 17-03/2 от 

25.01.12 

26.09.2011-03.10.2011 Организация исследовательской деятельности 

учащихся, 48ч., ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

11.04.2011-19.04.2011 Совершенствование урока на основе оргдиалога, 

72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

сертификат АА 146 

 

удостоверение № 

10499 

удостоверение № 

0000026 

6 Сорочинская 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 157-03/2 

от 16.12.10 

02.02.2010-04.02.2010 семинар «Качество гуманитарного урока», 24ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

11.04.2011-19.04.2011 Совершенствование урока на основе оргдиалога, 

72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

25.02.2014-06.03.2014 Способы описания и предъявления 

педагогического опыта, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

15.09.2014-17.09.2014 семинар «Дидактический инструментарий 

введения ФГОС: смысловое чтение и решение задач в текстовой 

форме», 24ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

23.10.2014-05.11.2014 Подготовка учителей литературы к проведению 

итогового сочинения – 2015, http://moodle.kipk.ru   

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

сертификат б/н 

 

удостоверение № 

10496 

удостоверение № 

15355 

сертификат б/н 

 

 

 

 

удостоверение № 

0000039 

7 Хайруллина 

Розалия 

Хасибовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 169-11-03 

от 28.05.15 

- - 

8 Матвеева 

Любовь 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

б/к 24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

удостоверение № 

0000011 

9 Синюк Татьяна 

 Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 157-03/2 

от 16.12.10 

15.03.2010-04.12.2010 Формирование общеучебных умений на основе 

оргдиалога учащихся, 120ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

24.02.2011-26.02.2011 Семинар «Моделирование понятийного 

тезауруса в формировании общеучебных умений и навыков 

(надпредметной компетентности)», 24, КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и 

ПП РО" 

11.02.2013 - 20.02.2013 Технологии деятельностной педагогики, 72ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

удостоверение № 

8386 

удостоверение № 

8731 
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10 Шаталова 

Тамара 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 223-04/2 

от 25.11.10 

10.03.2010-18.03.2010 Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в ОУ РФ, 72ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО 

11.04.2011-19.04.2011 Совершенствование урока на основе диалога 

учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

2012 Подготовка экспертов ГИА 2012 предметной комиссии по 

обществознанию, 24ч., http://moodle.kipk.ru   

25.02.2014-06.03.2014 Способы описания и предъявления 

педагогического опыта, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

20.10.2014-29.10.2014 ФГОС: Содержание и технологии 

воспитательной работы с подростками, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК 

ИПК и ПП РО" 

удостоверение № у-

4199/вн 

 

удостоверение № 

10495 

сертификат б/н 

 

удостоверение № 

15354 

удостоверение № 

55721 

11 Самофалова 

Анна 

Андреевна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

б/к 11.03.2014-14.04.2014 Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК 

и ПП РО" 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

удостоверение № 

16529 

 

удостоверение № 

0000019 

12 Сырова 

Светлана 

Александровна 

учитель 

географии 

ВКК,  

Приказ 

МОиН КК 

№ 4425 от 

13.11.13 

- - 

13 Анищенко 

Марина 

Владимировна 

учитель 

математики 
б/к 11.03.2014-14.04.2014 Организация урока с ориентацией на 

планируемые результаты учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК 

и ПП РО" 

15.09.2014-17.09.2014 семинар «Дидактический инструментарий 

введения ФГОС: смысловое чтение и решение задач в текстовой 

форме», 24ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

20.10.2014-29.10.2014 ФГОС: Содержание и технологии 

воспитательной работы с подростками, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК 

ИПК и ПП РО" 

удостоверение № 

16524 

 

сертификат б/н 

 

 

удостоверение № 

55713 

14 Астахова 

Елена 

Даниловна 

учитель 

математики 
I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 106-03/2-

1 от 24.04.14 

07.10.2011-15.10.2011 Реализация учебных планов специальных 

(коррекционных) школ учителями-предметниками ОУ с 

интегрированным обучением, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП 

РО" 

10.2013 Содержание и методика преподавания математики в условиях 

требований к итоговой аттестации в основной и старшей школе, 72ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

удостоверение № 

2447 

 

 

удостоверение № 

 

 

удостоверение № 
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ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 0000001 

15 Шмырь Оксана 

Александровна 

учитель физики I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 221-04/2 

от 16.11.11 

26.09.2011-03.10.2011 Организация исследовательской деятельности 

учащихся, 48ч., ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

14.02.2011-22.02.2011 Совершенствование урока на основе диалога 

учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

05.12.2011-14.12.2011 Педагогический мониторинг как средство 

управления качеством обучения в ОУ, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК 

ИПК и ПП РО" 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

сертификат АА 163 

 

удостоверение № 

9349 

удостоверение № 

6173 

 

удостоверение № 

0000023 

16 Ростовых 

Татьяна  

Семѐновна 

учитель химии 

и биологии 
I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 50-03/2 от 

26.04.10 

26.04.2010-11.09.2010 Преподавание предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации БУП 2004, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК 

ИПК и ПП РО" 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

удостоверение № 

26535 

 

удостоверение № 

0000018 

17 Бондарева 

Марина  

Алексеевна 

учитель 

технологии 
ВКК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 11-04/1 от 

27.01.11 

10.09.2010-12.11.2010 Развитие творческих способностей на уроках 

технологии, 72ч., ФНМЦ им. Л.В.Занкова. Дидактический интернет-

сайт «Страна Мастеров» 

27.09.2010-01.10.2010 Методика обобщения педагогического опыта, 

40ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

05.09.2011-14.09.2011 Совершенствование урока на основе диалога 

учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

02.02.2012-03.02.2012 семинар «Актуальные проблемы 

конкурентоспособности системы образования на современном этапе», 

16ч., ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

11.11.2013-22.11.2013 Информационно-коммуникационные технологии 

при реализации содержания технологического образования 

школьников, 88ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

удостоверение б/н 

 

 

сертификат б/н 

 

удостоверение № 

1110 

сертификат б/н 

 

 

удостоверение № 

41455 

 

 

удостоверение № 

0000003 

18 Повельев 

Юрий 

Анатольевич 

учитель 

технологии 
ВКК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 244-04/2 

от 15.12.11 

05.09.2011-14.09.2011 Совершенствование урока на основе диалога 

учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

25.02.2014-06.03.2014 Способы описания и предъявления 

педагогического опыта, 72ч.,  

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

удостоверение № 

1109 

удостоверение № 

15353 

 

удостоверение № 

0000060 

19 Фролова инструктор ??  05.09.2011-14.09.2011  Совершенствование урока на основе диалога удостоверение № 
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Елизавета 

Александровна 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 295-04/2 

от12.12.12 

учащихся, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

29.09.2011 Охрана труда и техника безопасности тренерско-

преподавательского состава и учителей физической культуры, 8ч., 

Краевой центр подготовки работников ЖКХ 

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

1122  

сертификат № 601 

 

 

удостоверение № 

0000045 

20 Иващенко 

Ирина 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

 

 

учитель музыки 

I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 63-03/2 от 

27.02.14 

 

б/к 

 2013 творческая сессия фестиваля самодеятельного творчества 

работников образования Красноярского края «Творческая встреча 

2013». Лаборатория «Основы сценического мастерства», КГБОУ СПО 

«Красноярский педагогический колледж №2»  

24.10.2014-24.11.2014 Современный урок с учетом требований ФГОС, 

ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

свидетельство б/н 

 

 

 

удостоверение № 

0000029 

21 Матвиенко 

Анна  

Алексеевна 

учитель ИЗО 

(совместитель) 
I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 18-04/2 от 

24.01.13 

- - 

22 Попова Оксана 

Ивановна 

педагог-

психолог 
I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 295-04/2 

от 12.12.12 

07.02.2011-16.02.2011 Организация и содержание деятельности 

педагога-психолога: введение в должность, 72ч., КГАОУ 

ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

30.03.2011 семинар «Разработка программ индивидуального 

сопровождения одаренных детей», 8ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и 

ПП РО" 

24.01.2012-26.01.2012 семинар для муниципальных команд, 

реализующих акции и мероприятия по вовлечению детей с ОВЗ в 

социально-полезную деятельность, в рамках реализации краевого 

социального проекта «Будь богаче – принимай других», 24ч., КГБОУ 

ДОД «Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников» 

20.10.2014-29.10.2014 ФГОС: Содержание и технологии 

воспитательной работы с подростками, 72ч., КГАОУ ДПО(ПК)С"КК 

ИПК и ПП РО" 

25.11.2014-27.11.2014 семинар-тренинг «Основы профориентационной 

работы в школе», 24ч., Красноярский центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения 

удостоверение № 

31557 

 

сертификат б/н 

 

 

сертификат б/н 

 

 

 

 

удостоверение № 

55712 

 

удостоверение № 

2981 

23 Верис Ксения 

Леонидовна 

социальный 

педагог 
I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 106-03/2-

26.03.2012-04.04.2012 Педагогическое образование по направлению 

ювенальные технологии в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, 72ч., ФГБОУ ВПО КГПУ им. В.П.Астафьева 

 удостоверение № 16 
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1 от 24.04.14 

25 Сняткова 

Наталья 

Николаевна 

социальный 

педагог 
I КК, 

Приказ 

МОиН КК 

№ 334-04/2 

от  

31.12.2013 

01.03.2010-11.03.2010 Социальная педагогика. Актуальные проблемы 

воспитания дезадаптированных детей и подростков, 72ч.,  КГАОУ 

ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

 

удостоверение № 339 

26 Величинская 

Светлана 

Аркадьевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

ВКК, 
Приказ 

МОиН КК 

№ 18-04/2 от 

24.01.13 

  

27 Беломестнова 

Галина 

Владимировна 

педагог 

дополнительног

о образования 

I КК   

28 Назаров 

Евгений 

Валерьевич 

педагог 

дополнительног

о образования 

I КК, 
Приказ 

МОиН КК 

№ 47-04/2 от 

04.03.13 

14.12.2011-23.12.2011 Теория и методика спортивной тренировки, 72ч., 

КГАОУ ДПО(ПК)С"КК ИПК и ПП РО" 

удостоверение № 

6848 

29 Полковникова  

Любовь 

Анатольевна 

учитель русског 

языка и 

литературы 

б/к - - 

    

 Новые знания и умения, полученные членами коллектива школы, распространяются в различных формах: проводятся семинары, открытые уроки, 

организуются выступления на педагогических советах, заседаниях ШМО.  

 Таким образом, все педагоги школы включены в систему непрерывного послевузовского образования. Направления повышения квалификации 

соответствуют целям, поставленным перед школой государством и конкретными задачами, которые решает наша школа. Активно распространяются новые 

знания в педагогическом коллективе.  

 Методическая активность педагогов школы на протяжении последних лет проявляется на достаточно высоком уровне. Учителя принимают участие в 

разнообразных профессиональных конкурсах, в мероприятиях по обмену опытом работы, семинарах, круглых столах, дают открытые уроки, изучают научно-

методическую и учебную литературу, участвуют в педсоветах, делятся опытом со своими коллегами по методическому объединению в школе и городе, 

обмениваются мнениями по вопросам организации занятий, содержанию и методам обучения в рамках введения новых образовательных стандартов.  

 Школа полностью укомплектована преподавателями, согласно штатному расписанию, вакансий нет.  

  

 Организация методической работы  
 В условиях введения ФГОС ООО в школе необходимо серьезное внимание уделить вопросам методики организации проектной и исследовательской 

деятельности на уроке и вне урока, методике проведения урока в рамках системно-деятельностного подхода через применение оргдиалога, уделить внимание 

повышению квалификации преподавателей.  
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 Методическая служба школы на 2015-2016 учебный год ставит перед собой следующие задачи:  

 -  создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетенции преподавателей и совершенствования их деятельности;  

 -  продолжить работу по научно-методическому обеспечению образовательных стандартов, созданию необходимых условий для внедрения инноваций 

в учебно-воспитательный процесс; 

 -  организовать работу по овладению педагогами подростковой школы деятельностными технологиями обучения, используя оргдиалог как средство 

для реализации системно-деятельностного подхода на уроках и во внеурочной деятельности. 

 

План методической работы 

 

Мероприятие  Сроки исполнения  Ответственные  Подведение итогов, 

обсуждение результатов  

Организация деятельности рабочей группы учителей, 

реализующих ФГОС  

В течение года  Зам.директора по УВР  Протоколы  

Экспертиза рабочих программ по учебным предметам для 5-х 

классов  

Сентябрь 2015г.  Заместитель директора по УВР  Приказ об утверждении 

рабочих программ 

Изучение состояния преподавания предметов в 5-х классах  В течение года (по 

плану ВШК)  

Заместитель директора по УВР  Справки  

Проведение инструктивно- методических семинаров по внедрению 

ФГОС ООО педагогов-предметников, классных руководителей.  

1 раз в четверть  Руководители ШМО,  

Заместитель директора по 

УВР,ВР  

Протоколы заседаний МО  

Педагогический совет  

«Урок в рамках системно – деятельностного подхода»  

Ноябрь  Директор школы, заместители 

директора по УВР  

Решение Педагогического 

совета  

Проведение серии открытых уроков учителями 5-х классов с 

использованием системно-деятельностного подхода к обучению.  

Январь - февраль  Руководители МО  Обсуждение на открытом 

заседании МС  

Организация работы МО по направлению введения ФГОС ООО, 

вопросам методики организации проектной и исследовательской 

деятельности на уроке и вне урока, методике проведения урока в 

рамках системно-деятельностного подхода  

1 раз в четверть  Руководители ШМО, заместитель 

директора по УВР  

Протоколы заседаний МО  

«Методическая копилка». Декада открытых внеклассных 

мероприятий.  

Февраль- март 2016 Заместитель директора по ВР  Решение МО классных 

руководителей  

Круглый стол «Введение ФГОС ООО: проблемы, пути решения».  1 раз в полугодие  Заместители директора по УВР, 

ВР  

Совещание при директоре  
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Организация участия педагогических работников в городских 

мероприятиях, посвящѐнных вопросам введения ФГОС.  

В течение года  Зам.директора по УВР  Повышение 

профессионального 

мастерства  

Информирование общественности через сайт школы о ходе 

введения ФГОС ООО  

В течение года  Зам.директора по УВР  Ознакомление социума с 

ходом введения ФГОС  

Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС педагогических работников гимназии.  

По плану 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации  

Зам.директора по УВР  Повышение квалификации 

педагогов школы  

Мониторинг сформированности УУД учащихся 5-х классов на 

основе программы развития универсальных учебных действий.  

Май 2016 Зам.директора по УВР  Справка, корректировка 

программы формирования 

универсальных учебных 

действий  

Мониторинг внеучебной деятельности.  В течение года  

(по плану ВШК)  

Зам.директора по ВР  Справки, корректировка 

программы внеучебной 

деятельности  

Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС 

ООО  

Май 2016 Зам.директора по УВР  Анализ работы школы, 

отчѐт о самообследовании 

Анализ удовлетворенности родителей ,учащихся, педагогический 

коллектив качеством образовательной подготовки в условиях 

реализации ФГОС нового поколения.  

Май 2016 Зам.директора по УВР  Результаты анкетирования  

 

3.2.2.      Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  
 В связи с возрастными особенностями подросткового возраста Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает 

достижение образовательных результатов через два ее последовательных этапа реализации:  

 1 этап - этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый.   

 На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

 –  организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволит решить 

проблему подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  

 –  разворачивание содержание учебного материала отдельных учебных дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволит 

педагогам организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением 

своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя;  

 –      формирование учебной самостоятельности учащихся через работу в позиции «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения 

незнающего, помочь ему занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  
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 –      учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что даст возможность педагогам организовать образовательные отношения 

так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-незнаний и 

пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;  

 –  организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) учащихся;  

 –   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при 

работе с культурными текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения.  

 2 этап - этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

 На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание обеспечивает:  

 –         наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

 –    образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей учащихся;  

 –      выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной предметной программой области самостоятельности.  

 –     организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставление учащимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

 –         создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, проявление инициативных действий.  

 Результатом реализации указанных требований будет создание комфортной развивающей образовательной среды основного общего образования как 

базового условия:  

 –       обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для учащихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;  

 –      гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;  

 –    преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику возрастного психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования.  

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы сопровождения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

учащихся 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной среде 

и среде сверстников 

 Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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     3.2.3.      Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «Средняя школа № 7» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых общеобразовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

        Финансовое обеспечение Муниципального задания учредителя по реализации ООП ООО 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 соответствии с требованиями Стандарта. 

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне общеобразовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчѐтный подушевой норматив предусматривает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников общеобразовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности  (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 образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала общеобразовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива  учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников МБОУ «Средняя школа № 7» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые (должностные) обязанности  педагогических работников. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий реализации ООП ООО школа: 

 1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

 2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 

 3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

 5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности учащихся, включѐнной в основную образовательную 

программу общеобразовательного учреждения. 

 6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением  и учреждениями дополнительного образования детей, 

а также с другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность учащихся (на основе договоров на проведение занятий по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (ДЮСШ, ЦДТТ и др.); 
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 7) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию разнообразных программ внеурочной 

деятельности. 

        Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Средняя школа № 7» осуществляется в пределах объѐма средств общеобразовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете общеобразовательного учреждения. 

        В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений фонд оплаты труда МБОУ 

«Средняя школа № 7» состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. Объѐм фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Базовая часть 

фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей части, которая обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности учащихся в классах, и 

специальной части. 

 Комиссия по распределению средств МБОУ «Средняя школа № 7» самостоятельно определяет соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В 

Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели результативности и качества. В них включаются: динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий; 

участие в дистанционных, очных конкурсах и конференциях, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

 

 3.2.4          Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ООО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования включают учебное и учебно-

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и являются объектами регламентирования.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 

г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья учащихся, воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами школы, разработанные с учѐтом особенностей 

реализации Образовательной программы в школе. 
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 Материально-техническая база приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеются: 

Наличие выписки из решения местной Администрации о закреплении за учреждением определенного участка  территории имеется : п. Мазуль р-он 

кирпичного завода, м-он 2, м-н 1 дом №№ 27 – 35. ул. Свердлова д. 50а . 

2.  Наличие копий первичных списков детей 6-летнего возраста, полученных от местной   Администрации имеется. 

3. Наличие и ведение документации учреждения согласно Инструкции о ведении документации: документация ведется согласно Инструкции. 

4. Количество: 

групп продлѐнного дня - 1       

комнат отдыха ( кабинет психологической разгрузки ) - 1                    

                                игротек - 0                                        

                                спален  - 0                                          

5. В 2014/2015 учебном году в учреждении: 

      классов (учебных групп) – 18 

      учащихся  450 ,из них в 1 смену 14 классов (1, 4-11 классы)), во вторую смену  4класса (2-3 классы). 

6.Наличие проекта плана работы учреждения на новый учебный год  имеется. 

7.Качество ремонта: 

капитального – не было 

текущего -  удовлетворительно                           

Кем выполнялись работы по ремонту здания: косметический ремонт - техперсонал, педагоги, родители. 

8.Состояние участка территории: 

- площадь участка:  9938,5 кв.м 

- сколько на участке деревьев:  60, в том числе: фруктовых – нет, ягодных – нет; 

- наличие цементированных площадок для мусоросборников, их состояние: имеется, удовлетворительное; 

- учебно-опытный участок и его характеристика:   нет 

- ограждение территории учреждения и его состояние:  хорошее 

- спортсооружения и площадки, их размеры и техническое состояние: удовлетворительное. 

9.Подготовлены к новому учебному году: 

 

 

кабинеты Кол-во 

Укомплектованность учебным 

оборудованием согласно Типовому 

перечню учебно наглядных пособий, 

учебного оборудования 

Наличие перспективного плана 

оборудования кабинета 

Наличие 

инструкций по 

охране труда и 

памяток для 

кабинетов, их 

выполнение 
полностью частично Имеется 

нет 

Кабинеты 

начальных классов 
4 100  имеется - имеется 

Группа продленного 1 100  имеется - имеется 
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дня 

Музыка 1 100  имеется - имеется 

Кабинет 

английского языка 
2 100  имеется - имеется 

Физики 1 100  имеется - имеется 

Химии 1 100  имеется - имеется 

Биологии 1 100  имеется - имеется 

Информатики 2 100  имеется - имеется 

Географии 1 100  имеется - имеется 

ОБЖ 1 100  имеется - имеется 

Математики 3 100  имеется - имеется 

Русского языка и 

литературы 
3 100  имеется - имеется 

Истории 2 100  имеется - имеется 

 

            В школе работают узкие специалисты: социальные педагоги, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. У каждого имеется свой рабочий 

кабинет. 

        Имеется хороший актовый зал на 130 посадочных мест. 

10. Наличие мастерских (кабинетов) обслуживающего труда (по швейному делу, по кулинарии и т.п.), их состояние, характеристика оборудования: кабинет 

обслуживающего труда 62,8 м2,; состояние удовлетворительное. 

обеспечение охраны труда: в соответствии с Инструкцией. 

11. Готовность к занятиям учебных мастерских, их характеристика: 

 

мастерские  площадь 

Кол-во 

рабочих 

мест 

Наличие 

оборудования 

и инструмента 

по норме 

Тип 

пола 
освещенность 

Электрозащита и 

вентиляция 

Столярная 99,5 м2 15 85% линолеум норма есть 

 

Обеспечение охраны труда: в соответствии с Инструкцией. 

 

12.Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение 

 

наименование Имеется в наличии Из них исправных 
Наличие приспособлений 

 для хранения и использования 

Компьютер 35 35  

 

 

Копировальная техника 3 3 

Магнитофон 2 2 
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Видеомагнитофон 2 2  

 

 

 

В наличии 

Телевизор 4 4 

Муз. центр 4 4 

Принтер 11 11 

Сканер 4 4 

Ноутбук 13 13 

Нетбук 107 107 

Интерактивная доска 9 9 

Мультимедийный проектор 16 16 

    

 

13. Размеры физкультурного зала, наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, его состояние:  184 м2, норма ; удовлетворительное 

14. Наличие столовой:    347 м2  , число посадочных мест  120   , обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью: удовлетворительно 

санитарное состояние:  хорошее 

условия для мытья рук:  созданы, удовлетворительно 

15. Организация питьевого режима:  организован 

16. Наличие медицинского, стоматологического кабинетов:  один мед. кабинет – кабинет врача (100% обеспеченность); прививочный кабинет. 

Стоматологического кабинета не имеется. 

17. Кем осуществляется медицинский контроль  за состоянием здоровья детей:  КГБУЗ « Ачинская межрайонная детская больница » по дог. б/н от 09.01.2014 

г. лицензия № 24-01-001368 от 29.06.2011. 

18. Состояние мебели для учащихся:  удовлетворительно, ростовая регулируемая мебель во всех учебных кабинетах . 

19. Сведения о книжном фонде библиотеки: 

число книг:  12399, 

 брошюр, журналов:    143  экз. наименований, 

учебников для учащихся:      12134 экз.       

 научно-педагогической и методической литературы:  1114 экз. 

20. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), еѐ состояние:   теплоцентраль, 

удовлетворительное .        

Опрессована ли отопительная система: да, май 2014 г. 

21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300, др.):  люминесцентные лампы во всех учебных классах  и лампы накаливания на лестничных 

маршах. 

      Обеспечены ли учебные помещения освещением по нормам: да, протокол измерений. № 443 

 от  29 апреля 2014 г 

22.  Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования:выполнена; протоколы  №№  78 - 82 от 27 марта 2014г. 

23. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.): огнетушители по норме, пожарные рукава в 

рабочем состоянии, 5 масок ДГЗК.  Выполнение правил пожарной безопасности: выполняются. Обслуживание пожарной сигнализации ООО «Технология 

безопасности - Ачинск» дог. ТО № 31-14 от 25.12.2013 г. 

24. Наличие и состояние: 

Водоснабжения: централизованное, состояние удовлетворительное. 



 605 

Электроснабжения: удовлетворительное. 

Канализации: удовлетворительное. 

25. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении: удовлетворительное. 

26. Наличие технических средств охраны: 

     - системы видеобзора (количество постов/камер): система видеонаблюдения отсутствует_ 

     - наличие тревожной кнопки, на пульт какой организации выведена : имеется , с выходом на пульт в ОВО по Ачинскому району – филиал ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по Красноярскому краю «ОХРАНА»). Договор №2014335/GSM от 25.12.2013 г. 

     - наличие средств металлообнаружения (вид, количество):   нет   ,  их состояние___-____ 

27. Охрана ОУ осуществляется (ОВД, ЧОП и др.)___ ОВО по Ачинскому району – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Красноярскому краю ( 

«ОХРАНА»)  Договор №2014335/GSM от 25.12.2013 г. 

28. Количество лиц, задействованных на охране ОУ :  в дневное время вахтер, дежурный учитель, дежурный администратор ; ночью – сторож. 

29. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами. Явка молодых   специалистов на работу (если не достаѐт преподавателей – указать, по каким  

предметам и на какое количество часов)  :обеспеченность кадрами 100% 

 

 

3.2.5.      Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Средняя школа № 7» ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
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 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы. 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы в МБОУ «Средняя школа № 7» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Средняя школа № 7» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

 Информационно- методические ресурсы обеспечения реализации ООП ООО составляют:  

 - информационно- методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности на уровне основного общего образования (Стандарт, примерная 

ООП ООО, примерные программы по предметам, программа развития универсальных учебных действий, ООП ООО школы, рабочие программы, материалы о 

личностном развитии учащихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебной деятельности и т.д.);  

 - информационно- методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 - информационно- методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности учителей основной школы (печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, программно- методические, инструктивно- методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.).  
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        Школа обеспечена учебниками и учебно-методической литературой по всем учебным предметам ООП ООО  в соответствии с программным 

обеспечением (приложение к учебному плану).        

 В фонде библиотеки школы имеется детская художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО.  

        В кабинетах, библиотеке, классах информатики имеется доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в федеральных и 

региональных, муниципальной базах данных ЭОР. 

        Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях.  
        В связи с реализацией ООП ООО в соответствии с требованиями к информационной среде в школе разработан и реализуется план наращивания 

ресурсов материально-технической базы школы. В данный план входит приобретение учебного оборудования (вариативная часть) и пополнение 

библиотечного фонда (книгопечатная продукция), печатные пособия (демонстрационный материал (предметные таблицы в соответствии с основными темами 

программного содержания). 

       Достижение планируемых результатов освоения ООП ООО невозможно без совершенствования нормативно-правовой базы, кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО. 

 

№ п/ п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса.  

 разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом школы;  

 внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

  качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности основной школы в соответствии 

с ООП ООО 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, плана 

внеурочной деятельности.  

 эффективная система управленческой деятельности в школе;  

 реализация планов работы методических объединений;  

 реализация плана внеурочной деятельности;  

 реализация плана внутришкольного контроля 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП ООО (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах и т.п.).  

 подбор квалифицированных кадров;  

 повышение квалификации педагогических работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и профессиональной компетентности педагогических 

работников;  

 эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических работников;  

 включение педагогов в городские инновационные группы;  

4 Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

 приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

 качественная организация работы сайта школы;  

 создание банка уроков с использованием полученного и приобретенного оборудования  
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образовательной деятельности.  

5 Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП ООО; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учителями и 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

 приобретение учебников, учебных пособий, цифровых образовательных ресурсов для школы;  

 проектирование уроков с применением учебных и дидактических материалов 

6 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, состояние 

здоровья учащихся  

  

 эффективная работа физкультурно - спортивного клуба «Рекорд»;  

 организации работы школьной столовой («Комбинат школьного питания»);  

 приобретение специального оборудования для медицинского кабинета в соответствии с СаНПиН;  

 организация медицинского обслуживания детей на договорной основе с городской детской 

поликлиникой.  

        

 Для достижения целевых ориентиров в системе условий, необходимых для реализации ООП ООО, используются возможности сотрудничества с 

социальными партнерами, межведомственного взаимодействия. Школа сотрудничает со следующими муниципальными учреждениями культуры и спорта:  

 - отдел культуры и спорта администрации города Ачинска; 

 - МБУ «Центр социальной помощи семье и детям», МБОУ ДОД  ЦДОД; 

 - МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1»; 

 - МБОУ ДОД «Ачинская художественная школа имени А.М. Знака»; 

 - МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр»; 

 - МБУК «Ачинский краеведческий музей имени Д.С. Каргаполова»; 

 - МБУК «Городской Дворец культуры»; 

 -МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, МБУК «Ачинская 

городская централизованная библиотечная система» Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара; 

 - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Центр игровых видов спорта»; 

 - МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» города Ачинска им. Г.М. Мельниковой;  

 - МБОУ ДОД «Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Ачинска»; 

 - МБОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам»; 

 - МБОУ Центр психолого- медико- социального сопровождения «Спутник».  
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС ООО  

апрель 2015г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО 2014г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

май 2015г. 

4.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации 

апрель 2015г. 

5.  Утверждение основной образовательной программы образовательной организации 2015г. 

 6.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристикамии профессиональным стандартом 

сентябрь 2015г. 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования 

апрель 2015г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса  

май 2015г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

май-сентябрь 2015г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

май 2015г. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

сентябрь 2015г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

сентябрь 2015г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образоательных 

отношенийпо  организации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

май 2015г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

май-август 2015г. 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной образовательной программы основного 

общего образования 

апрель 2015г. 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки реализации 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

май 2015г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего образования 

апрель 2015г. 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

апрель 2015г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

апрель 2015г. 

2.  Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС  и 

порядке перехода на них 

апрель 2015г. 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содержание ООП ООО 

май 2015г. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета образовательной организации 

сентябрь 2015г. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

май 2015г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

май-август 2015г. 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

апрель-май 2015г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательной организации 

2015-2019г.г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

2015-2019г.г. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

постоянно 
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7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 


