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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования является 

нормативно-управленческим документом муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Ульяновска «Средняя школы № 69 имени А.А. Туполева» ( 

МБОУ «Средняя школа № 69 имени А.А. Туполева»), определяющим организационно-

управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки осуществления 

образовательной деятельности. Настоящая ООПООО разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года N 2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему  секций,   кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
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готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
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требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Родной русский язык», «Родная русская литература», «Основы 

светской этики». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

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

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

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

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

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

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести 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 обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
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личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
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продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
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деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 
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между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



18 

 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
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выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
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модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 
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 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач. 

 

1.2.5.2. 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; 

 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 обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; 

в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 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 
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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 учитывается, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитыватся несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 
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по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте 

слова героя;  

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

вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
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 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; 

читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 

уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
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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 свое 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»). 

 

1.2.5.3. Родной язык  

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

-воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

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

-приобщение к литературному наследию своего народа;  

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

-осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное 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 родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 
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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 объема 

используемых в речи грамматических средств  для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного 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. 

 

1.2.5.4. Родная литература  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.5. Иностранный язык ( английский язык) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

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

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка; 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.6. Второй иностранный язык ( французский язык) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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; 
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 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 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 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1)суффиксация: 

•существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur 

(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (jour-

naliste, tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie 

(parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, 

mémoire); -âge (bricolage); -té (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -

ure (ouverture); -ise (friandise); 

•наречий с суффиксом -ment; 

•прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, 

lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle 

(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif); 

2)префиксация: 

•существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, impossible, illisible); dé- 

(départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antiride); 

3)словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), 

глагол +местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol); 

4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола (conseiller 

— un conseil). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 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 нераспространенные и распространенные 

простые предложения.  

 распознавать и употреблять в речи безличные предложения.  

 распознавать и употреблять в речи предложения с неопределенно-личным 

местоимением on.  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами ou, 

mais , ni ... ni.  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными дополнительными (союз que), определительными (союзные слова 

qui, que, dont, où), обстоятельственными (наиболее распространенные союзы, 

выражающие значения времени (quand), места (où), причины (parce ique), следствия 

(ainsi), цели (pour que).  

 распознавать и употреблять в речи все типы вопросительных предложений.  

 распознавать и употреблять в речи прямой порядок слов и инверсию.  

 распознавать и употреблять в речи вопросительное прилагательное quel, 

вопросительные наречия où, quand, comment, pourquoi; вопросительные 

местоимения qui, bue, quoi, lequel.  

 распознавать и употреблять в речи отрицательные частицы plus, jamais, rien, per-

sonne. особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой глагола 

(l'infinitif).  

 распознавать и употреблять в речи ограничительный оборот ne que. 

 распознавать и употреблять в речи временные формы изъявительного наклонения 

(l'indicatif): le présent, le futur simple, le futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le 

plus-que-parfait, le futur dans le passé.  

 распознавать и употреблять в речи возвратные (местоименные) глаголы. 

  знать спряжение глаголов i и ii группы, распространенных глаголов iii группы в 

изъявительном наклонении.  

 распознавать и употреблять в речи повелительное наклонение регулярных и 

распространенных нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(l'impératif).  

 распознавать и употреблять в речи временную форму условного наклонения (le 

conditionnel présent) в простом и сложном предложении. le subjonctif présent 

регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 

придаточных.  

 распознавать и употреблять в речи активный и пассивный залог в настоящем 

времени изъявительного наклонения.  

 распознавать и употреблять в речи предлоги par и de в пассивных конструкциях. 

 распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

(participe présent и participe passé), деепричастие (le gérondif), инфинитивные 

конструкции после глаголов восприятия. 
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 распознавать и употреблять в речи способы действия (venir de faire qch, être en train 

de faire qch) 

 распознавать и употреблять в речи причинные отношения в простом и сложном 

предложении: parce que, grâce à, à cause de, comme, car.  

 распознавать и употреблять в речи временные отношения в простых и сложных 

предложениях.  

 распознавать и употреблять в речи выражение цели и следствия, условия и гипотезы, 

сравнения, противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях 

 распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода 

и множественного числа (travail — travaux), особые формы прилагательных 

женского рода и множественного числа (belle — beau long — longue, culturelle, но 

musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.).  

 распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и 

вещественными существительными, замену артикля предлогом de (в отрицательных 

конструкциях, после слов, выражающих количество перед группой прилагательное 

+ существительное).  

 знать употребление предлогов и артиклей перед географическими названиям' (en 

france, de chine, au canada, du japon). 

 распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment.  

 распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, 

особые случаи их образование (bon — meilleur, bien — mieux). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и 

косвенных дополнений. ударные и безударны» формы личных местоимений. 

местоимения en и у. относи тельные местоимения qui, que, où, dont. указательные 

(celu celle, ceux и т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne les miens, les miennes и 

т. п.) местоимения.  

 распознавать и употреблять в речи неопределенные прилагательные и 

местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, 

quelques-un(e)si plusieurs).  

 распознавать и употреблять в речи социокультурные особенности употребления 

количественных и порядковых числи тельных. 

 знать управление распространенных глаголов.  

 распознавать и употреблять в речи предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, 

dans, pour) отношения.  

 распознавать и употреблять в речи распространенные коннекторы: pourtant, enfin, 

d'abord ensuite и т. д. 

 распознавать и употреблять в речи притяжательные (le mien, la mienne les miens, les 

miennes и т. п.) местоимения.  

 распознавать и употреблять в речи неопределенные прилагательные и 

местоимения (on, tout, même, personne chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, 

quelques-un(e)si plusieurs).  



40 

 

 распознавать и употреблять в речи количественные числительные (свыше 1000), 

по рядковые числительные (свыше 10). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 знать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах, 

говорящих на французском языке; 

 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 французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

 понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 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: 

 выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
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 владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достигать  взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями французского языка, установления межличностных и межкультурных 

контактом в доступных пределах; 

 иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщиться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

французском языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском 

языке; 

 знакомиться  с образцами художественного творчества на французском языке и 

средствами французского языка; 

 рационально планировать свой учебный труд; 

 работать в соответствии с намеченным планом. 

 вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 
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 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; 
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• 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.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

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

 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 
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 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
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 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; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 
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 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 
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 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 
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 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; 
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 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 



53 

 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать 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 
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 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 
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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. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 



56 

 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

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

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
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 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать1 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, 

                                                           
1 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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множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 
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 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  
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 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

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

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
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 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
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 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 
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 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

                                                           
2 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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 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

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

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

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

основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
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 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

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

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

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

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

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

функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

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

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 
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 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

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

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 
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 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

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

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

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

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

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 
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и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 

решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

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

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 
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 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

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

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
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 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

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

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

системе счисления; 

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

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

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

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

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при 

описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
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 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

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

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

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

использованием соответствующей терминологии; 

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

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 
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1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

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

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 понимать опоследствиях нерационального использования природных ресурсов и 

энергии, загразнении окружающей средыкак следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 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; 
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 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
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скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
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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 
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.13. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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; 
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
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совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.14. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
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 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
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 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, 

о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 
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 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; 
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 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
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 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
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 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 
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 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 
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 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 
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 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 



99 

 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
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 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  
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 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла 

и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества; 
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 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  
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 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
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 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 
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‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
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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 структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 
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 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

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

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 
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 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 
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 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

1.2.5.18. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
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излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 
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 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

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

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
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 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 
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 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;  
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 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "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. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

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

частью системы оценки и управления качеством образования в школе иявляется основой 

локального акта школы « Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе учащихся»  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
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освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

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

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

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
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 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

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

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
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 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

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. 
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом  проектной деятельности является любая из следующих работ: 

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

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

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

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

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации.  

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 школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

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

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом школы и 

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

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

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

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

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

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

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством 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 ее изучения. 
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Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

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

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

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

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 

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

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

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

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

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 обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

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

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательной 

деятельности, которое представляет собой рекомендации по организации работы над 

созданием и реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательной деятельности 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создана 

рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, 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 используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 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 образовательного процесса; 

 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 учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

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

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися 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 

образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных 

представителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных 

рабочей группой, реализовывается несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования.   

На подготовительном этапе команда школы  проадятся следующие аналитические 

работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

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

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится 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. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы представляются в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, ее 
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доработка, также обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций). 

Периодически проводится анализ результатов и вносятся необходимые коррективы, 

обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Формами взаимодействия являются педагогические советы, совещания и встречи 

рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам школа на регулярной основе проводит методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так 

и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий 

(УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

«инициировать учебное сотрудничество». 
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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 

Принципы формирования УУД в основной школе следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным 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 акцент сделан на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, но учебная деятельность в основной школе приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
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ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

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

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. 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 
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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, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в 

том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

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

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а 

также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов : 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 
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инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и  нескольких. Количество 

участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

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

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

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), 

но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

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

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

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

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях  

следующие: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях  следующие: 

 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 
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выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Важным направлением деятельности в школе в сфере формирования ИКТ-

компетенций является поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно 

реализовывать данное направление:  

уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются в том числе :  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  
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 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

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 
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информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

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

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

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

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
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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 
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образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов представлен 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 представлен, 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; 
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 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
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 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов строятся на основе договорных 

отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

 договор с УлГУ,УлГТУ, ИАТУ о взаимовыгодном сотрудничестве по 

профессиональной ориентации учащихся, проведении совместных олимпиад, участие в в 

профессиональных и предметных конкурсах, а ткже  привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов при подготовке 

учащихся к реализации проектов по различным направлениям, в том числе научно- 

практических 



139 

 

 экспертная, научная и консультационная поддержка со стороны ВУЗов, 

предприятий осуществляется и  в рамках сетевого взаимодействия; 

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 обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

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

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
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ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ, определяет обязательную часть учебного курса. Авторы рабочих программ 

могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

инвалидами. 
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Курсивом в  программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление 

и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

5 класс 

Планируемые результаты освоения программы   

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
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– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 
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– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем суще-ствительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения 

по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; 

определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. 

материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 
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производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе 

слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

Содержание учебного курса 

Лингвистика- наука о языке (2 ч) 

Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики, изучающиеся на 

уроках в 5 классе русского языка. 

Основные единицы языка и речи: звук(фонема), слог, морфема, слово, словосочетание, 

предложение, текст. 

Писатели и учёные о богатстве и выразительности русского языка. 

Введение в лингвистику. Вводный курс (81 ч) 

Фонетика (4 ч) 

Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 

орфоэпия).Основные требования к устной и письменной речи. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук - основная единица фонетики. Понятие фонемы. 

Фонетическая транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. 

 Обобщение сведений о звуках русского языка и их классификация: гласные(ударные/ 

безударные), согласные(твёрдые/мягкие, глухие/звонкие). Парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по мягкости и твёрдости. 

Сонорные согласные. 

 Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. Звукопись как выразительное 

средство устной речи. 

Особенность словесного ударения в русском языке: силовое, разноместное, подвижное. 

Словесное ударение и логическое ударение (смысловое выделение слова в речи). 

Орфоэпия (5 ч) 

Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных гласных, 

некоторых согласных звуков и их сочетаний. 
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Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение парных согласных звуков. Произношение мягкого или 

твёрдого согласного перед<э> в иноязычных словах. Правильное произношение некоторых 

групп согласных. Допустимые варианты произношения и ударения.  

 Орфоэпический словарь : его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Графика (5 ч) 

 Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, пунктуация. 

Письмо и каллиграфия. 

Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между буквами алфавита 

и звуками. 

Элементарные сведения из истории происхождения письменности и русского алфавита. 

Обозначение звуков с помощью букв е,ё,ю,я. 

Роль букв ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Морфемика (5 ч) 

 Морфемика как раздел лингвистики. 

 Морфема - значимая часть слова. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем: его предназначение, строение, содержание словарной статьи. 

Корень, приставка, суффикс и окончание- морфемы, передающие информацию о слове: его 

лексическом значении, грамматических свойствах, стилистической принадлежности. 

Морфемы словообразующие и формообразующие. 

Однокоренные слова: их смысловое и структурное сходство. 

Морфемная модель как схема морфемного построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении, строении и грамматических признаках. 

Чередование гласных и согласных в морфемах: типы чередований: а//о, е//и: беглые 

гласные//нуль звука; неполногласные сочетания//полногласные сочетания//оро//ра, 

оло//ла, ере//ре); различные чередования согласных(к//ч//ц, г//ж//з и др.) 

Варианты морфем .Исторические изменения в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь: его назначение, структура, содержание 

словарной статьи. 

Лексикология(5 ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово- единица языка и речи. Лингвистическое 

значение слова. 

Основные способы объяснения лексического значения: краткое толкование значения слова, 

подбор синонимов, антонимов, подбор ближайшего однокоренного слова ( 

словообразовательное толкование: ущелье-щель между горами); наглядное изображение 

предмета, обозначаемого словом ( рисунок, фотография) 

 Толковый словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Словари синонимов и антонимов: их назначение, структура, содержание словарных статей. 

Слова нейтральные и стилистически окрашенные (разговорные и книжные).Тематические 

группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Орфография (10 ч) 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография как система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 

1) правописание морфем (« пиши морфему одинаково»); 
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2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а 

части слов –слитно, реже- через дефис»); 

3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена 

собственные, со строчной- нарицательные»); 

4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова, связанных с обозначением безударных 

гласных и согласных звуков. 

 

Понятие об омофонах и особенностях их значения, произношения и написания. 

 Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова как основа выбора 

правильного написания окончания имён существительных и глаголов. 

Употребление ь и ъ на письме: ь для обозначения мягкости согласных; ь после шипящих; 

-тся и –ться в глаголах; разделителные ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания 

слов. 

Морфология (4 ч) 

Морфология как раздел грамматики. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи ( имён существительных, 

прилагательных, глаголов). Слова изменяемые ( образкют формы) и неизменяемые ( не 

образуют форм). 

Образование форм слова с помощью окончания. 

Нулевое окончание и его значение в некоторых формах имён существительных  и глаголов 

прошедшего времени. 

Культура речи (5 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий правила( нормы) пользования 

языком в речевом общении. 

Связь культуры поведения человека и культуры речевого высказывания. Норма как 

правильное употребление в речи языковых единиц. Нормы, связанные с различными 

областями языка: нормы орфоэпические, грамматические, лексические. Нормы построения 

текста. Место орфографических и пунктуационных норм в системе культуры речи. 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой ситуации. Речевые 

формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Словари грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Основные единицы синтаксиса (предложение и словосочетание) и их признаки. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Виды словосочетаний: 

именные и глагольные. Типичные модели словосочетаний: прил.+сущ., сущ.+сущ., 

гл.+сущ., гл.+нар. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Интонация предложения. Основные 

элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика(повышение/понижение 

голоса), темп, тон речи. 

Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ: сущ(мест.) 

+глагол; сущ(мест.) +прилаг.;  сущ( мест.) +сущ. 

Второстепенные члены предложения ( определение, обстоятельства, дополнение). 
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Словарь эпитетов? Его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Предложение, его виды по цели высказывания( повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

наличию и отсутствию второстепенных членов ( распространённые и нераспространённые), 

по количеству грамматических основ ( простые и сложные) 

Простое осложнённое предложение. Синтаксические конструкции, которые осложняют 

простое предложение: однородные члены предложения, обращения, вводные слова, 

сравнительные обороты. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как раздел правописания. 

Связь пунктуации и синтаксиса. 

Основные группы пунктуационных правил: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Текстоведение (13 ч) 

Текстоведение как раздел лингвистики. 

 Текст и его признаки: единство темы, наличие основной мысли, относительная 

законченность, определённый порядок следования предложений, их смысловая и 

грамматическая связь. 

Тема и основная мысль текста. 

Заголовок, отражение в нём основной мысли связного речевого высказывания. Строение 

текста и развитие основной мысли. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Строение текста- повествования. Способы развития основной мысли, передачи 

последовательности действий в тексте- повествовании. 

Строение текста- описания. Научное и художественное описание. Виды описаний: 

описание предмета( что- какое?), описание места(что-где?), описание состояние человека, 

природы ( что- как?), и др. Особенности строения каждого вида описания. 

Строение текста- рассуждения и способы развития основной мысли( тезиса): цепь 

умозаключений, вытекающих одно из другого. 

Микротема. Абзац: строение абзаца, средняя часть, концовка. План текста. План простой и 

сложный. Тезисный план. 

Основные разделы лингвистики. Систематический курс (80 ч) 

Словообразование (10 ч) 

Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и словообразования. 

Словообразующие морфемы ( приставка, суффикс). 

Основные способы словообразования( приставочный, суффиксальный, сложение с 

соединительной и без соединительной гласной. Словообразовательный словарь: его 

назначение, структура, содержание словарной статьи. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

Типичные способы словообразования имён существительных, прилагательных и глаголов. 
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Словообразование как основной путь пополнения словарного состава родного языка. 

Неологизмы и их образование на основе словообразовательных образцов. 

Лексикология и фразеология (15 ч) 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое богатство 

русского языка как источник выразительности речи. Характеристика лексической системы 

русского языка с точки зрения особенностей лексического значения слов: слова 

однозначные и многозначные; употреблённые в прямом или переносном значении. 

Тропы, основанные на употреблении слова в переносном значении ( метафора, 

олицетворение, эпитет и др.) 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов: 

слова – синонимы, слова – антонимы, слова- омонимы. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. 

Разные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические 

омонимы(омофоны),графические омонимы( омографы), грамматические омонимы 

(омоформы). 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения происхождения слов: 

исконно русская лексика и заимствованные слова. 

Представления о фонетических особенностях иноязычных слов: наличие<ф>, начального 

<а> или <э>, сочетаний ке, хе, ге, пю, кю, рю, бю и др. 

Особенности происхождения и написания слов с полногласными и неполногласными 

сочетаниями (оро//ра, оло// ла, ере//ре, ело// ле). 

Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными группами 

людей( общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления: диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). 

Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Устаревшие слова и неологизмы. Некоторые сведения о происхождении устаревших слов, 

их исторических родственных связях с другими словами. 

Использование слов в разных стилях речи ( разговорные, книжные, нейтральные слова). 

Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы, их языковые особенности. Фразеологическое богатство русского языка. 

Морфология. ( 55 ч) 

2ч 

Имя существительное (15 ч) 

Грамматика и её основные разделы: морфология и синтаксис. 

Лексическое и грамматическое значения(значение рода, лица, времени идр.). 

Принципы классификации частей речи. 

Особенности употребления частей речи и их правописание. 

 Имя существительное как часть речи: 

Словообразование имён существительных. Некоторые словообразовательные группы 

существительных со значением: лица мужского пола, лица женского пола, ребёнка или 

детёныша животного, предмета, орудия действия, места, помещения, процесса, действия, 

состояния, признака, собирательности, единичности. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Грамматические различия 

одушевленных и неодушевленных существительных. Некоторые суффиксы, образующие 

одушевленные существительные, неодушевленные существительные. 
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Имена существительные собственные и нарицательные (обобщение изученного). 

Некоторые суффиксы, образующие собственные имена- отчества. Сведения из истории 

русских отчеств, фамилий. 

Склонение имён существительных. 

Существительные разносклоняемые и несклоняемые. 

 Род имён существительных (повторение изученного). Существительные общего рода. Род 

несклоняемых существительных. 

Число имён существительных (обобщение изученного). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа. 

 Синтаксическая роль имён существительных в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имён существительных. 

 

Имя прилагательное (13 ч) 

Имя прилагательное как часть речи: 

Роль имён прилагательных в речевом высказывании. 

 Словообразование имён прилагательных. 

Приставочный и суффиксальный способы образования имён прилагательных. Разряды 

прилагательных, их смысловые и грамматические отличия. 

 Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. 

Степени сравнения имён прилагательных. Образование сравнительной и превосходной 

степеней. 

Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, изменения. 

Склонение полных прилагательных (обобщение изученного). 

Особенности склонения притяжательных прилагательных. 

Синтаксическая роль имён прилагательных (полных и кратких) в предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имён прилагательных. 

 

Глагол (25 ч) 

Глагол как часть речи: 

Инфинитив, его грамматические особенности. Приставочный способ образования глаголов 

в русском языке. Роль приставки в изменении лексического значения глагола. Знакомство 

с некоторыми группами словообразовательных значений глаголов. 

Вид глагола, видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов совершенного вида. 

Использование суффиксов –ива-(-ыва-) и –ова-(-ева)- для образования глаголов 

несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные 

глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по наклонениям (условное, 

повелительное, изъявительное). 

Условное наклонение: значение, образование, изменение по числам и родам. 

Повелительное наклонение: значение, образование и изменение. 

Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Употребление глаголов 

несовершенного вида в форме трёх времён. 

 Изменение глагола прошедшего времени по родам и числам. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по числам и лицам. Безличные глаголы. Чередование 

гласных и согласных в корнях при образовании слов и их форм. 
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Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Культура речи. Правильное 

употребление глаголов. 

  

Повторение изученного в 5 классе (7 часов) 

 

№ Наименование раздела, темы примерной программы. Кол-во часов 

1. Лингвистика – наука о языке и речи. 2 

2. Введение в лингвистику. Вводный курс. 82 

 Фонетика  4 

 Орфоэпия  5 

 Графика  5 

 Морфемика  5 

 Лексикология  5 

 Орфография  10 

 Морфология  5 

 Культура речи  5 

 Синтаксис и пунктуация  25 

 Текстоведение 13 

3. Основные разделы лингвистики (систематический курс) 25 

 Словообразование  10 

 Лексикология и фразеология  15 

4 
Морфология 

59 

2 

 Имя существительное  17 

 Имя прилагательное 15 

 Глагол 25 

5 Повторение изученного в 5 классе  7 

 ИТОГО: 175 

  

Тематическое планирование 

 

Номер урока 

по порядку 

 

Тема урока Кол-во часов 

1 Знакомство с учебником. Богатство и выразительность 

русского языка. 

1 

2 Понятие о лингвистике 1 

3 Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные 

звуки 

1 

4 Фонетическая транскрипция 1 

5 Фонетический разбор. Звукопись в художественном 

тексте 

1 

6 Слог. Ударение 1 
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7 К/р. Вводная контрольная работа (диктант с 

грамматич. заданием) 

1 

8 Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение 

гласных звуков. 

1 

9 Орфоэпический разбор. Произношение согласных 

звуков. 

1 

10 Обобщение темы «Произношение согласных звуков» 1 

11 Обобщение по теме «Орфоэпия» и «Фонетика» 1 

12 Графика как раздел лингвистики. Алфавит. 

Использование алфавита 

1 

13 Обозначение звуков буквами. Использование Ь для 

обозначения мягкости 

1 

14 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 

15 Подведение итогов изучения раздела «Графика» 1 

16 Контрольная работа №1 (диктант с языковым 

анализом по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика») 

1 

17 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема – 

значимая часть слова 

1 

18 Словообразующие морфемы. Выразительные 

возможности словообразующих морфем 

1 

19 Морфемная модель слова 1 

20 Корень слова. Омонимы 1 

21 Чередование гласных и согласных в морфемах 1 

22 Объяснение лексического значения слова путем 

толкования 

1 

23 Объяснение лексического значения слова путем подбора 

синонимов и антонимов 

1 

24 Тематические группы слов (родовые и видовые понятия) 1 

25 Родовые и видовые понятия 1 

26 Развитие речи. Подготовка к домаш-нему сочинению 

по картине А.А.Рылова «Полевая рябинка» 

1 

27 Орфография как раздел лингвистики. Правописание 

морфем. 

1 

28 Правописание и, у, а после шипящих. Правописание 

сочетаний чн, чк, нч, нщ, рщ 

1 

29 Правописание корней. Безударные гласные в корне 1 

30 Развитие речи. Изложение-миниатюра 1 

31 Правописание удвоенных согласных в корне. 

Правописание непроизносимых согласных 

1 

32 Правописание окончаний существительных. 

Правописание личных окончаний глаголов 

1 

33 Правописание слов с Ъ и Ь. Написание Ь после шипящих 1 

34 К./сл.дик. Право-писание  –тся  и  –ться в глаголах. 

Слитные, дефисные и раздельные написания 

1 
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35 Повторение и обобщение сведений по разделу 

«Орфография» 

1 

36 Контрольная работа № 2 (диктант с языковым 

анализом текста по разделу «Орфография») 

1 

37 Морфология как раздел лингвистики. Самостоятельные 

и служебные части речи 

1 

38 Морфологические признаки существительных, 

прилагательных и глаголов 

1 

39 Наречие 1 

40 Образование форм слов с помощью окончания 1 

41 Культура речи как раздел лингвистики. Понятие 

языковых норм 

1 

42 Нормы современного русского литературного языка 1 

43 Качества хорошей речи 1 

44 Понятие о речевой ситуации. Этикетные слова 1 

45 Понятие о речевой ситуации (закрепление). 1 

46 Синтаксис как раздел лингвистики. Понятие о 

словосочетании. 

1 

47 Словосочетание как единица синтаксиса 1 

48 Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по 

картине И. И. Фирсова «Юный живописец» 

1 

49 Предложение как единица синтаксиса. Интонация 

предложения 

1 

50 Главные члены предложения 1 

51 Тире между подлежащим и сказуемым 1 

52 Второстепенные члены предложения.  Определение 

Дополнение Обстоятельство 

1 

53 Развитие речи. Сжатое изложение-миниатюра 1 

54 Виды предложений по цели высказывания 1 

55 Виды предложений по эмоциональной окраске 1 

56 Виды предложений по наличию второстепенных членов 1 

57 Виды предложений по количеству грамматических 

основ 

1 

58 Виды предложений по средствам связи их частей 1 

59 Простое осложненное предложение. Однородные члены 

предложения 

1 

60 Обобщающее слово перед однородными членами 1 

61 Предложения с обращениями Предложения с вводными 

словами 

1 

62 Предложения со сравнительными оборотами 1 

63 Предложения с прямой речью Диалог 1 

64 Повторение и обобщение по разделу «Синтаксис» 1 

65 Диктант «Проверяю себя» 1 

66 Зачем нужны знаки препинания. 1 
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67 Основные разделы пунктуации. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 

68 Знаки препинания внутри простого предложения. Знаки 

препинания внутри сложного предложения. 

1 

69 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1 

70 Контрольная работа № 3 (диктант с языковым 

анализом по разделам «Синтаксис» и «Пунктуация») 

1 

71 Основные признаки текста. Тема и идея 1 

72 Основные признаки текста. Последовательность и 

грамматическая связь предложений в тексте 

1 

73 Обобщение по теме «Основные признаки текста» 1 

7475 Типы речи. Повествование 2 

76 Описание 1 

77 Развитие речи Подготовка к сочинению по картине В. 

Д. Поленова «Московский дворик» 

1 

78 Рассуждение 1 

79 Типы речи. Обобщение 1 

80 План текста 1 

81 Развитие речи. Изложение с использованием разных 

типов речи 

1 

82 Основные нормы построения текста 1 

83 Обобщение по разделу «Текстоведение» 

Кр/сл.дикт 

1 

84 Основные способы словообразования в русском языке. 

Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. 

1 

85 Правописание букв а-о в корнях с чередованием Буквы 

о-ё после шипящих в корнях слов 

1 

86 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине И. 

А. Левитана «Золотая осень» 

1 

87 Словообразование имён существительных 

Словообразование имён прилагательных. 

1 

88 Развитие речи. Изложение «Символ России» 1 

89 Словообразование глаголов 1 

90 Правописание приставок 1 

91 Образование слова и его морфемное строение 1 

92 Контрольная работа № 4 (диктант с языковым 

анализом по разделу  «Словообразование») 

1 

93 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине Н. 

М. Ромадина «Вербы в половодье» 

1 

94 Лексикология как раздел лингвистики. Деление лексики 

русского языка на группы. Слова однозначные и 

многозначные 

1 

95 Переносное значение слова 1 
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96 Роль тропов в художественном тексте. Лексический 

разбор 

1 

97 Деление лексики на группы в зависимости от 

смысловых связей. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

1 

98 Деление лексики на группы в зависимости от 

смысловых связей (продолжение) 

1 

99 Контрольное сочинение по картине  

А. И. Куинджи «Березовая роща» 

1 

100 Деление лексики на группы в зависимости от 

происхождения слов. 

1 

101 Деление лексики на группы в зависимости от 

происхождения слов. 

1 

102 Написание букв  ы-и  после –ц 1 

103104 Лексика ограниченного употребления. 2 

105106 Устаревшие слова 2 

107 Фразеология как раздел лингвистики 1 

108 Контрольное тестирование по разделу «Лексикология 

и фразеология» 

1 

109 Морфология как раздел лингвистики. Части речи 1 

110 Языковые значения слова. 1 

111 Общее значение имён сущ. и их употребление в речи 1 

112 Правописание суффиксов -чик, -щик. 

Правописание суффиксов -ек-, -ик-(-чик-) 

1 

113 Постоянные морфологические признаки имени 

существительного. Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

1 

114 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

1 

115 Род имен существительных. Существительные общего 

рода. 

1 

116 Склонение имен существительных. 1 

117 Слитное и раздельное написание не с 

существительными 

1 

118 Непостоянные морфологические признаки имен 

существительных. 

1 

119 Безударные окончания –е  и –и  в именах 

существительных 

1 

120 Обобщение по теме «Имя существительное» 

Кр./сл.диктант по теме «Имя существительное» 

1 

121122 Синтаксическая роль имени существительного. Имя 

существительное как член предложения 

2 

123 Культура речи. Правильное употребление имен 

существительных в речи. Орфоэпические и 

грамматические нормы 

1 
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124 Культура речи. Правильное употребление имен 

существительных в речи. Лексические нормы 

1 

125 Развитие речи. Контрольное изложение 

(«Кондитерская богача Елисеева») 

1 

126 Общее значение имен прилагательных и их 

употребление в речи 

1 

127 Развитие речи. Подготовка к сочинению по картине В. 

М. Васнецова «Алёнушка» 

1 

128129 Морфологические признаки имени прилагательного. 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные 

2 

130 Непостоянные морфологические признаки имен 

прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. 

1 

131 Прилагательные в форме сравнительной степени 1 

132 Контрольная работа № 5 (Контрольный диктант по 

темам «Имя существительное» и «Имя 

прилагательное») 

1 

133 Анализ контрольного диктанта 1 

134135 Прилагательные полные и краткие 2 

136 Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных 

1 

137 Имя прилагательное как член предложения 1 

138 Культура речи. Правильное употребление имен 

прилагательных. Орфоэпические нормы 

1 

139 Глагол. Общее значение глаголов и их употребление в 

речи 

1 

140141 Инфинитив 2 

142 Постоянные морфологические признаки глагола. Вид 

глагола 

1 

143 Правописание глагольных суффиксов –ыва- (-ива-),  -

ова- (-ева-) 

1 

144 Переходные и непереходные глаголы 1 

145 Возвратные и невозвратные глаголы. 1 

146 Правописание корней с чередующимися гласными е-и 1 

147 Изменение глаголов по 

наклонениям 

1 

148 Условное наклонение 1 

149 Условное наклонение 

Кр./сл. диктант 

1 

150151 Повелительное наклонение 2 

152 Изъявительное наклонение. Изменение глаголов по 

временам 

1 
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153 Изъявительное наклонение. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам 

1 

154 Контрольное сочинение по упражнению 717 1 

155 Повторение и обобщение по теме «Непостоянные 

морфологические признаки глагола» 

1 

156 Контрольное тестирование по теме «Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки глагола» 

1 

157 Безличные глаголы 1 

158 Глагол как член предложения 1 

159 Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Орфоэпические нормы. 

1 

160 Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Грамматические нормы. 

1 

161 Культура речи. Правильное употребление глаголов. 

Лексические нормы 

1 

162 Контрольное изложение по упражнению 744 1 

163 Анализ контрольного изложения  

164 Предмет изучения лингвистики. Разделы лингвистики 1 

165 Слово – дело великое. Правописание морфем. 

Орфограммы глагола 

1 

166 Простое осложненное предложение. Сложные 

предложения. Прямая речь 

1 

167 Развитие речи. Изложение с самостоятельно 

составленным продолжением 

1 

168 Контрольная работа № 6 (контрольный диктант с 

языковым анализом текста по итогам года) 

1 

169 Анализ контрольных работ по итогам года 1 

170 - 175 Резервный урок 7 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения русского языка: 

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 получении школьного образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

нему, потребность сохранять 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 наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 
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Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, осовной 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; 

сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 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 достигнуты 

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; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 

грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 
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1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

2) Коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

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; 

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы 

речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

6) Осознание эстетической функции языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Слово – основная единица языка. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

Развитие речи.  

Повторение изученного в 5 классе.  

Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление прописных букв. 

Комплексный анализ текста по упр. 34 

Проверочная работа по орфографии и пунктуации. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и 

прилагательными. 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 

Контрольная работа диктант с заданием) Анализ контрольного диктанта 

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения.( 

Имя существительное 
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Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование разных частей речи. 

Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 

Речь. Стили речи 

Деловая и научная речь 

Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового стиля 

Имя прилагательное  

Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Контрольный диктант   

Анализ контрольного диктанта. 

Употребление имён прилагательных в речи 

Текст  

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол  

Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Повторение орфографии. 

Контрольная работа  (диктант с грамматическим заданием по морфологии и 

орфографии) 

Причастие и деепричастие  

Причастие  

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Контрольная работа  по теме «Причастие» и её анализ 
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Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 

Типы речи. Повествование  

 Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование 

художественного и делового стилей. 

Повествование в рассказе. 

Повествование делового и научного стилей. 

Контрольное сочинение в жанре рассказа 

Типы речи. Описание  

Описание места. 

 Сочинение «Моя (наша) комната» 

Соединение в тексте повествования и описания места.  

Деепричастие  

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Контрольная работа. КД и его анализ. 

Употребление деепричастий в речи. 

Произношение деепричастий. 

Правописание деепричастий. Повторение. 

Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 

Контрольная работа (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ. 

Имя  числительное  

Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 

Типы речи  

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды.  

Сочинение по картине А.Саврасова «Грачи прилетели». 

Местоимение  

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 
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Неопределенные местоимения.  

Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 

Повторение изученного материала. 

Произношение местоимений. 

Контрольная работа по теме «Местоимение». 

Проверочная работа по повторению. 

Контрольная работа итоговая. Тестовая работа и её анализ. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

 

Разделы и темы Кол-во часов 

1 Введение. Слово  как единица языка. 

Р.к. (1) (Фрагмент урока) «Как Пугачев помещика напугал». 

Ульяновская область 

1 

2 Повторение Р.р. Что мы знаем о речи, её стилях и типах Р.к. (2) «С  

Волги-матушки широкой» 

1 

3 Р/Р  Речь. Типы речи. Повторение 1 

4 Орфография и пунктуация. 1 

5 Орфография и пунктуация. 1 

6 Орфография и пунктуация. 1 

7 Употребление прописных букв 1 

8 Буквы ь и ъ     1 

9 Орфограммы корня. 1 

10 Орфограммы корня. 1 

11 Орфограммы корня. 1 

12 Правописание окончаний слов. 1 

13 Правописание окончаний слов. 1 

14 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными 

и прилагательными 

1 

15 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными 

и прилагательными 

1 

16 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными 

и прилагательными 

1 

17 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными 

и прилагательными 

1 

18 Контрольный диктант (входная диагностика). 1 

19 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 1 

20 Р/Р Что мы знаем о речи, тексте. Р.к. Начальные сведения по 

диалектологии Ульяновской области 

1 

21-

22 

Р/Р  Контрольное сочинение  о природе «Лес осенью. Мало ли что 

можно делать в лесу!». 

2 
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23 Части речи и члены предложения 1 

24 Части речи и члены предложения 1 

25 Части речи и члены предложения 1 

26 Имя существительное.  1 

27 Словообразование имён существительных.  1 

28 Словообразование имён существительных.  1 

29 Словообразование имён существительных.  1 

30 Словообразование имён существительных.  1 

31-

32 

Правописание сложных имён существительных. 2 

33 Употребление имён существительных в речи 1 

34 Употребление имён существительных в речи 1 

35 Употребление имён существительных в речи 1 

36 Употребление имён существительных в речи 1 

37 Употребление имён существительных в речи 1 

38 Произношение имён существительных в речи (работа с текстом) 

Р.к. (фрагмент урока) Дмитрий Садовников «Из Волжских песен» 

Ульяновской области. 

1 

39 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

40 Анализ работ.  1 

41 Р/Р. Стили речи Деловая и научная речь Разграничение деловой и 

научной речи. Характеристика научного стиля 

Р.к Малая Родина. 

1 

42 Р\р научное рассуждение 1 

43 Контрольная  работа. Изложение учебно-научного текста 

«Связанные корни» 

1 

44 Анализ  контрольной  работы. Определение научного понятия 1 

45 Рассуждение-объяснение 1 

46-

47 

Характеристика делового стиля 2 

48 Роль имени прилагательного в предложении. Морфологические 

признаки имени прилагательного   

1 

49 Словообразование имён прилагательных 1 

50 Словообразование имён прилагательных 1 

51 Словообразование имён прилагательных 1 

52 Словообразование имён прилагательных 1 

53 Правописание сложных имён прилагательных 1 

54 Правописание сложных имён прилагательных 1 

55 Контрольная работа по грамматике (имя существительное, имя 

прилагательное) Тест 

1 

56 Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных.

  

1 
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57 Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных 

1 

58 Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных 

1 

59 Буквы н  и нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных 

1 

60 Р\р Употребление и произношение  имён  прилагательных 1 

61 Р\р Употребление и произношение  имён  прилагательных 1 

62 Р\р Употребление и произношение  имён  прилагательных  Р.к Малая 

Родина. 

1 

63-

64 

Р\р Употребление и произношение  имён  прилагательных  2 

65 Р/р Текст.  Повторение. Способы связи предложений в тексте 1 

66 Р/р Текст. Средства связи предложений в тексте 1 

67 Р/р Употребление параллельной связи. 1 

68 Как исправить текст с неудачным повтором 1 

69 Р/Р Изложение «Тоска по Москве» 1 

70 Роль глагола в предложении. Морфологические признаки глагола 

Р.к. « Волга» Константин Бальмонт (работа с лирическим текстом 

1 

71 Роль глагола в предложении. Морфологические признаки глагола   1 

72 Словообразование глаголов 1 

73 Словообразование глаголов 1 

74 Словообразование глаголов 1 

75 Правописание приставок  пре- и при-    1  

76 Правописание приставок  пре- и при- 1 

77 Правописание приставок  пре- и при- 1 

78 Правописание приставок  пре- и при- 1 

79 Буквы ы-и в корне после приставок 1 

80 Контрольная работа (диктант) по словообразованию 1 

81 Работа над ошибками Р\р Употребление глаголов в речи 1 

82 Р\р Употребление глаголов в речи 1 

83 Р\р Употребление глаголов в речи 1 

84-

85 

Произношение глаголов 2 

86 Контрольный словарный диктант по теме «Правописание 

глаголов».  

1 

87-

89 

«Проверьте свою подготовку по орфографии» 3 

90 Контрольная работа Диктант.  1 

91 Анализ диктанта 1 

92-

93 

Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 2 

94 Что такое причастие 1 

95 Что такое причастие 1 
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96 Что такое причастие 1 

97 Что такое причастие 1 

98 Что такое причастие 1 

99 Причастный оборот 1 

100 Причастный оборот 1 

101 Причастный оборот 1 

102 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия 

1 

103 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия 

1 

104 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия 

1 

105 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия 

1 

106 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия 

1 

107 Сжатое изложение «Тоска по Москве» 1 

108 Полные и краткие причастия 1 

109 Полные и краткие причастия 1 

110 Полные и краткие причастия 1 

111 Полные и краткие причастия 1 

112 Морфологический разбор причастий (закрепление) 1 

113 Контрольная работа (Тест по теме «Морфология») 1 

114 Анализ ошибок, допущенных в тестовой работе. Буквы Н и НН в 

причастиях 

1 

115 Буквы Н и НН в причастиях 1 

116 Буквы Н и НН в причастиях 1 

117 Буквы Н и НН в причастиях 1 

118 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

119 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

120 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 

121-

122 

Повествование художественного и разговорного стилей 2 

123 Рассказ  1 

124-

125 

Р.р. Контрольная работа (сжатое изложение) по тексту «Как 

спасали крысу». 

2 

126 Повествование делового и научного стилей 1 

127 Повествование делового и научного стилей 1 

128 Составление сборника рассказов «Однажды…» (сочинение-рассказ 

с условным названием). 

1 

129 Что такое деепричастие. 

Р.к (фрагмент урока) Карамзинский сад (работа по тексту). 

1 

130 Что такое деепричастие 1 

131 Деепричастный оборот. 1 
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Р.к «Карамзинский сад» Лукоморье (работа с текстом) 

132 Деепричастный оборот. 1 

133 Контрольный словарный диктант 

Деепричастный оборот 

1 

134 Правописание не с деепричастиями 1 

135 Правописание не с деепричастиями 1 

136-

138 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

3 

139 Деепричастия совершенного и несовершенного вида (тестирование) 1 

140 Контрольный диктант с грамматическим заданием 1 

141 Употребление причастий и деепричастий в речи. 1 

142 Употребление причастий и деепричастий в речи. 1 

143 Употребление причастий и деепричастий в речи. 1 

144 Употребление причастий и деепричастий в речи. 1 

145 Произношение причастий и деепричастий 1 

146 Произношение причастий и деепричастий 1 

147 Контрольный словарный диктант Произношение причастий и 

деепричастий 

1 

148 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 

149 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 

150 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 

151 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 1 

152-

153 

Типы речи. Описание. Описание места 2 

154-

155 

Контрольная работа. Соединение в тексте описания места и 

описания предмета. Сочинение по картине (фотографии) «Кабинет 

Пушкина (или Лермонтова)» 

2 

156 Что обозначает имя числительное. 

Р.к. Извлечения из справочника административно-

территориального деления Симбирской губернии 

1 

157 Простые, сложные и составные числительные.  

Р.к. Жизнь и судьба Пластова 

1 

158 Простые, сложные и составные числительные. 1 

159 Простые, сложные и составные числительные. 1 

160 Разряды, склонение, правописание количественных числительных 1 

161 Разряды, склонение, правописание количественных числительных 1 

162 Разряды, склонение, правописание количественных числительных 1 

163 Изменение порядковых числительных 1 

164 Изменение порядковых числительных 1 

165 Употребление числительных в речи 1 

166 Произношение имен числительных 1 

167 Произношение имен числительных 1 

168 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

числительное» 

1 
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169 Описание состояния окружающей среды 1 

170 Сочинение-описание по картине И.И. Левитана «Лесистый берег» 1 

171-

172 

Какие слова называются местоимениями 2 

173-

174 

На какие разряды делятся местоимения по значению 2 

175 Личные местоимения.  1 

176 Возвратное местоимение СЕБЯ. 

Р.к. Церкви Симбирской губернии 

1 

177 Притяжательные местоимения 1 

178 Контрольный словарный диктант. Указательные местоимения 1 

179 Определительные местоимения 1 

180 Вопросительно-относительные местоимения 1 

181 Отрицательные местоимения 1 

182-

184 

Неопределенные местоимения 3 

185 Сочинение-описание по картине А.А. Рылова «Цветистый луг» 1 

186-

187 

Произношение местоимений 2 

188-

190 

«Проверь свою подготовку по орфографии и пунктуации» 3 

191 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение» 

1 

192 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 

193-

194 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов 2 

195 Изложение с творческим заданием 1 

196 Повторение по теме «Морфология» 1 

197 Повторение по теме «Синтаксис» 1 

198 Повторение по теме «Пунктуация» 1 

199 Переводная контрольная работа. Тест 1 

200-

210 

Резервные уроки 11 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения программы  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание 

субъективной значимости использования русского языка и языков народов России. 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
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российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания, 

 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, 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности,  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач,  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 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,  

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

схемы для решения учебных и познавательных задач,  

 умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
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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, 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 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, 

 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,  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты освоения программы 

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; 
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 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Общие сведения о языке.   

Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Раздел 2. Повторение изученного в V-VI классе.  

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 



171 

 

Фонетика, орфоэпия. Изменение звуков в речевом потоке.  

Морфемика. Орфограммы в корнях слов. Орфограммы в приставках. Правописание 

окончаний.  

Морфология. Грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола. 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Правила постановки знаков препинания в 

простых и сложных предложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения. Прямая речь. Диалог. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прочитанного текста (подробное).  

Раздел 3. Тексты и стили.  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. Анализ текста.  

Формы речи (диалог). Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа).  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк). 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 
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Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного текста (сжатое).  

Раздел 4. Морфология и орфография. Культура речи.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия 

в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Орфографический анализ 

слова и пунктуационный анализ предложения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений. 

Раздел 5. Повторение и систематизация пройденного.  

Применение знаний по фонетике, морфемике, словообразованию, морфологии в 

практике правописания. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения.  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея. Функционально-

смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 
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Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока                               Кол-во 

часов 

О языке (1ч.) 

1  Изменяется ли язык с течением времени 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 14 ч.Р/Р 

Что мы знаем о стилях речи 

1 

3 Р/Р Что мы знаем о типах речи 1 

4-6 Фонетика и орфоэпия.  3 

7-12 Словообразование знаменательных изменяемых 

частей речи.  

6 

13 Контрольная работа №1 Входной контрольный 

диктант по словообразованию, морфемике, 

фонетике, орфоэпии. 

1 

14  Текст. Способы и средства связи предложений в 

тексте 

1 

15 Контрольная работа  №2 РР изложение по 

рассказу Казакова «Арктур- гончий пёс» 

1 

 

Правописание: орфография и пунктуация (27+5р.р)  

16  О роли чтения в жизни человека.Правописание: 

орфография и пунктуация.  

1 

17-18  Буквы Ъ и Ь. 2 

19 Буквы О и Ё после шипящих и ц. 1 

20-21 Правописание приставок. 2 

22-24  Обозначение на письме гласных и согласных 

звуков в составе морфем.Орфограммы в корнях 

слов 

3 

25-27 Правописание суффиксов  3 



174 

 

28 Контрольная работа №3 диктант с грамматико-

орфографическим заданием. 

1 

29-30 Правописание окончаний 2 

31-36 Слитно-дефисно- раздельное написание слов 6 

37-38 Словарное богатство русского языка. Русские 

лингвисты 

2 

39-41 Грамматика: морфология и синтаксис. 3 

42 Контрольная работа №4 Диктант с грамматико-

орфографическими заданиями 

1 

43-44 РР Стили речи. Публицистический стиль речи. 2 

45 РР Заметка в газету 1 

46 Контрольная работа№5 Заметка в газету 

«человек и природа в городе 

1 

47 Анализ сочинения 1 

Наречие. Речь (34+7 р.р.) 

48 Какие слова являются наречиями. 1 

49-51 Как отличить наречие от созвучных форм других 

частей речи. 

3 

52-54 Разряды наречий по значению. Слова категории 

состояния. 

3 

56-58 Степени сравнения наречий. 3 

59-62 Словообразование наречий. 4 

63 Контрольная работа №6 Тест  по теме «Наречие» 1 

64-66 Работа над ошибками. Правописание наречий, 

образованных от имен существительных. 

3 

67 Не в наречиях на –О, -Е.                 1 

68,69 Буквы Н,НН в наречиях на -О, -Е.Контрольный 

словарный диктант 

2 

70 Буквы о-Е в конце наречий после шипящих 1 

71, РР Рассуждение-размышление. 1 
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72  Контрольная работа № 7Р/Р Сочинение-

рассуждение публицистического стиля по данному 

началу (тезису) 

1 

73  Работа над ошибками Буквы –О, -А на конце 

наречий 

               1 

74-75 Дефис в наречиях. 2 

76 Не и ни в отрицательных наречиях. 1 

77 Буква Ь на конце наречий  после шипящих 1 

78-79  Употребление наречий в речи 2 

80-81 Произношение наречий. 2 

82  Повторение по теме «Наречие. 2 

83 Контрольная работа № 8 Диктант с грамматико-

орфографическим заданием  по теме «Наречие» 

1 

84 РР Описание состояния человека (№1) 1 

85-86 РР Описание состояния человека (продолжение, 

№2)   

2 

87-88 Р/Р Сочинение-воспоминание «Как я в первый 

раз…» Анализ сочинений 

2 

Служебные части речи.Предлог (6+4р.р.) 

89  Предлог как часть речи. Разряды предлогов               1 

90-93 Правописание предлогов.                       4 

94 Употребление предлогов в речи.  1 

95 РР Порядок слов в спокойной монологической речи. 1 

96-97 РР Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи  

2 

98 Контрольная работа № 9  Р,Р.изложение текста 

«Поговорим о бабушках» 

1 

Союзы (8+4 р.р.) 

99-100 Союз как часть речи. Разряды союзов                      2 

101-102 Правописание союзов. 2 
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103-105 Употребление союзов в простых и сложных 

предложениях. 

3 

106 Контрольная работа № 10    Тест по теме 

«Предлоги и союзы» 

1 

107  Работа над ошибкамиР/Р Описание внешности 

человека 

1 

108 Р.Р. Описание предмета 1 

109-110 Р/Р Сочинение-миниатюра «Кто он? Портрет 

интересного человека»  

2 

Частицы (11) 

111 

 

Частица как часть речи. Разряды частиц. 1 

 

112-114 Правописание частиц. 3 

115-116 Контрольная работа№11 по теме «Служебные 

части речи» Анализ диктанта 

2 

117-119 Употребление частиц в речи. 2 

120-121 Произношение предлогов, союзов и частиц 2 

Междометия и звукоподражательные слова (6+5р.р.) 

 

122-123 Междометие. 2 

124 Звукоподражательные слова.                  1 

125-127 Омонимия разных частей речи. 3 

128 РР Характеристика человека 1 

139 РР Характеристика человека. Подготовка к 

сжатому изложению.  

1 

130-131 РР Сжатое изложение «О Чехове». Анализ 

изложения Контрольный словарный диктант 

2 

132  Р.Р.Повторение изученного по теме « 

Характеристика  человека»  

1 

Повторение и обобщение изученного (8ч) 
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133 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 1 

134 Повторение. Морфемика  и словообразование. 1 

135 Повторение. Лексика и фразеология. 1 

136 Грамматика, морфология и синтаксис. 1 

137-140 Резервные уроки 4 

8 класс 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностными результатами 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 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; 

• 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; 
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• 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 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 
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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; 

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 ПРОГРАММЫ 

Речь  

Русский язык в семье славянских языков. Систематизация сведений о тексте, стилях 

и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для 

различных стилей речи особенности строения устных и письменных публицистических 

высказываний. Композиционные формы. Деловые бумаги. 

Основные умения:  Находить репортажи и портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 

средства воздействия на читателя. Пересказывать тексты художественного и 

публицистического стиля. Вести репортаж на заданную тему. Писать автобиографию. 

Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче речи. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Словосочетание и предложение  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания. Способы связи слов в 

словосочетании. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения 

от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания. Прямой и обратный порядок 

слов. Логическое ударение. 

Построение словосочетаний с разными видами связи. Интонация побудительных и 

восклицательных предложений. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма 

изложения как стилистические приемы, повышающие выразительность речи.  
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Синтаксис простого предложения  

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое. Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные члены предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. Синонимика составных сказуемых. Обстоятельства 

времени как средства связи предложений в повествовательных текстах. Обстоятельства 

места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов. 

Односоставные предложения. Односоставные предложения с главным членом в 

форме подлежащего и в форме сказуемого. Предложения односоставные и двусоставные 

как синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных предложений для 

обозначения времени и места. Использование личных и безличных предложений как 

синтаксических синонимов. 

Неполные предложения. Понятие о неполных предложениях. Употребление 

неполных предложений в разговорной и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами. Однородные члены предложения; их 

признаки. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Правильное построение предложений с составными союзами. 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов. Интонация предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями. Обращение 

нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова и предложения. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и 

предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Использование обращений в разных стилях речи как средство характеристики адресата и 

передачи авторского отношения к нему. Интонация при обращении. Синонимика вводных 

слов. Использование вводных слов как средство связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами. Понятие обособления. Обособление 

определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Правильное построение предложений с обособленными членами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения. Деепричастные обороты как 

средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как 

способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонационное выделение слов автора. Замена прямой речи косвенной. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во часов 

1 Русский язык в семье славянских народов. 1 

2 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. 

1 

3 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

1 

4 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

1 

5 Слитное, раздельное и дефисное написание наречий и их 

омонимов. 

1 

6 Контрольный диктант №1 по теме «Повторение». 1 

7 Анализ контрольного диктанта.  

Р/р. Разновидности речи. Стили речи. Повторение. 

1 

8 Словосочетание. 1 

9 Словосочетание. 1 

10 Словосочетание. 1 

11 Предложение и его типы. 1 

12 Интонация простого предложения. 1 

13 Главные члены предложения. Подлежащее и способы его 

выражения. 

1 

14-

15 

Р.р. Изложение №1 «Как я покупал собаку». 2 

16 Сказуемое и способы его выражения. 1 

17 Сказуемое и способы его выражения. 1 

18 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 

19 Правила согласования главных членов предложения. 1 

20 Р/р. Типы речи. Способы и средства связи предложений 

в тексте. Повторение. 

1 

21 Второстепенные члены предложения. Определение. 1 

22-

24 

Определение. Приложение. 3 

25-

26 

Дополнение. 2 
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27-

28 

Обстоятельство. 2 

29 Обстоятельство. 1 

30 Контрольный диктант  №2 по теме «Главные и 

второстепенные члены предложения».  

1 

31 Анализ контрольного диктанта. 

Р/р. Репортаж. 

1 

32 Р/р. Порядок слов в предложении. 1 

33 Определения и приложения. 1 

34 Дополнения и обстоятельства. 1 

35 Обобщающий урок по теме «Второстепенные члены 

предложения». 

1 

36 Виды односоставных предложений.  1 

37-

38 

Определенно-личные предложения. 2 

39-

40 

Р.р. Изложение с элементом сочинения №2 «Голубая 

ель». 

2 

41-

42 

Неопределенно-личные предложения. 2 

43-

44 

Обобщенно-личные предложения. 2 

45-

46 

Безличные предложения. 2 

47 Назывные предложения. 1 

48 Неполные предложения. 1 

49 Односоставные предложения и их употребление в речи. 2 

50 Обобщающий урок по теме «Односоставные 

предложения». 

1 

51-

52 

Р.р. Сочинение №1 по картине А.А.Рылова «Домик с 

красной крышей». 

2 

53 Какие члены предложения являются однородными. 1 

54 Как связаны между собой однородные члены 

предложения. 

1 

55 Как связаны между собой однородные члены 

предложения. 

1 

56-

57 

Средства связи между однородными членами 

предложения.  

2 

58 Однородные и неоднородные определения. 1 
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59 Однородные и неоднородные определения. 1 

60-

61 

Р.р. Изложение №3 «Байкал». 2 

62-

63 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

2 

64 Р/р. Статья в газету.  1 

65 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

1 

66 Контрольный диктант №3 по теме «Однородные члены 

предложения».  

1 

67-

68 

Анализ контрольного диктанта. 

Предложения с обращениями. 

2 

69 Предложения с вводными конструкциями. 1 

70 Вводные слова и омонимичные конструкции. 1 

71-

72 

Предложения с вводными конструкциями (обобщение). 2 

73-

74 

Предложения с вставными конструкциями. 2 

75-

76 

Р.р. Изложение №4. 2 

77 Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ. 1 

78 Контрольный диктант №4 по теме «Простое осложненное 

предложение». 

1 

79 Анализ контрольного диктанта. Обособление 

второстепенных членов предложения. 

1 

80-

81 

Обособленные определения и приложения. 2 

82-

83 

Обособленные определения. 2 

84 Р/р. Портретный очерк. 1 

85-

86 

Обособленные приложения. 2 

87 Обособление определений и приложений (обобщающий 

урок). 

1 

88 Контрольный диктант №5 по теме «Обособление 

определений и приложений». 

1 

89-

90 

Анализ контрольного диктанта. 

Обособленные обстоятельства. 

2 

91 Обособленные обстоятельства. 1 
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92-

93 

Р.р. Изложение (портретный очерк) №5 с творческим 

заданием. 

2 

94 Обособленные обстоятельства. 1 

95 Контрольный диктант №6 по теме «Обособление 

обстоятельств». 

1 

96-

97 

Анализ контрольного диктанта. 

Уточняющие члены предложения. 

2 

98 Оформление прямой речи на письме. 1 

99 Диалог.  1 

100 Косвенная речь. 1 

101 Цитаты и их оформление на письме. 1 

102 Обобщающее повторение по курсу русского языка в 8 

классе. 

1 

103 Итоговая  контрольная работа №7  1 

104 Анализ итогового контрольного диктанта. 1 

105 Резервный урок 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому 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  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); 
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• 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; 

• 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.); 
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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; 

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 КУРСА 

Раздел I. О языке  

Русский язык среди языков мира. 
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Знать формы существования национального русского языка, понимать его 

неоднородность, сферу функционирования, общенародного разговорного языка, знать 

группы просторечной лексики, источники обогащения лексики литературного языка 

(территориальные и социальные диалекты).  

 

Раздел II. Речь 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Особенности строения устного и письменного публичного  высказывания (задача 

речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: 

Высказывания типа газетной статьи с рассуждением-размышлением (Что такое 

дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек.  Какой он?); эссе. 

Высказывания типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли 

читать книги в век радио и телевидения?  Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем 

измеряется жизнь?);  рецензия. 

Деловые бумаги: заявления (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

Раздел III. Обобщение и систематизация изученного в 5–8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 

           Раздел IV. Синтаксис сложного предложения 

Глава 1. Сложное предложение. Пунктуация  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Глава 2. Сложносочиненные предложения  

Строение сложносочиненных предложений и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Глава 3. Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, причины, времени, образа действия и степени, цели, условия, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главными и придаточными предложениями. 
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Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах речи. 

Глава 4. Бессоюзное сложное предложение  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами без союзов. 

Глава 5. Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с различными 

видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с 

разными способами связи простых предложений. 

           Глава 6. Обобщение и систематизация изученного в 9 классе) 

Основные типы сложных предложений и их особенности. Классификация сложных 

предложений. Знаки препинания в сложных предложениях.  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы урока количество 

часов 

1 Русский язык  - национальный язык русского народа 1 

 Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  12ч + 

3 РР 

 

2 Р.Р. Стили  речи  1 

3 . Фонетика.  Орфография. Графика  1 

4 Фонетика.  Орфография. Графика  1 

5 Фонетика.  Орфография. Графика 1 

6 Лексика Морфемика. Словообразование 1 

7 Лексика Морфемика. Словообразование  Подготовка к ОГЭ 1 

8 Морфология и синтаксис 1 

9 Морфология и синтаксис 1 

10 Орфография и пунктуация 1 

11 Орфография и пунктуация Подготовка к ОГЭ  1 

12 Орфография и пунктуация 1 

13 Контрольный диктант по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах». 

1 

14 Р.р. Типы речи 1 

15 

 

Р.р. Обучение изложению. Сжатый пересказ. Подготовка к ОГЭ 1 
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 Сложное предложение.Сложносочиненное предложение  7ч + 

5 РР 

 

 

 

Сложноподчиненное предложение  34ч + 9 РР 

28 Понятие о сложноподчинённом предложении 1 

29 Понятие о сложноподчинённом предложении Подготовка к ОГЭ  1 

30 Виды сложноподчинённых предложений 1 

31 Виды сложноподчинённых предложений  Контрольный словарный 

диктант 

1 

32 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

1 

33 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

1 

34 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными Подготовка к ОГЭ  

1 

35 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 

36 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1 

37-38 РР Строение текста. Сочинение-этюд по картине И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода» 

2 

39 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места 

1 

40 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места 

1 

41 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 1 

16 Понятие о сложном предложении 1 

17 Понятие о сложном предложении 1 

18 Типы сложных предложений. Средства связи между частями 

сложного предложения. Подготовка к ОГЭ 

1 

19 Типы сложных предложений. Средства связи между частями 

сложного предложения Контрольный словарный диктант 

1 

20 Понятие о сложносочиненном предложений  1 

21 Виды сложносочиненных предложений 1 

22 Виды сложносочиненных предложений 1 

23 Р,р. Творческая работа по картине А.А.Пластова «Пкрвый снег» 1 

24-

25 

Р.Р. Контрольная работа . Изложение «Мой друг» 2 

26 Р.рХудожественный стиль речи и язык художественной 

литературы 

1 

27 Р.р.  рХудожественный стиль речи и язык художественной 

литературы 

1 
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42 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени 

Подготовка к ОГЭ 

1 

43 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения. 1 

44 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнения 1 

45 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и 

степени. Подготовка к ОГЭ 

1 

46 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия и 

степени. 

1 

47 Р.Р Путевые заметки 1 

48 Р.Р Путевые заметки 1 

49-50 РР.Изложение по тексту Ю Нагибина «Чистые пруды» 2 

51 Сложноподчинённое предложение с придаточным цели 1 

52 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 

Подготовка к ОГЭ 

1 

53 Сложноподчинённое предложение с придаточными причины 1 

54 Сложноподчинённое предложение с придаточными следствия 1 

55-59 Сложноподчинённое предложение с придаточным уступительным. 

 

5 

60-62 РР Рецензия.  

 

 

3 

63-65 Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными Подготовка к ОГЭ 

 

3 

66 Диктант  по теме: «Сложноподчинённые предложения» 1 

67 Анализ диктанта 1 

68 Р.Р. Эссе 1 

69 Контрольная работа  Р.Р. Сочинение в жанре эссе (типа рассуждения-

размышления). Темы «Кем быть?» «Каким быть?» 

1 

                  Бессоюзное сложное предложение  8ч + 4 РР 

70 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1 

71 Понятие о бессоюзном сложном предложении Контрольный 

словарный диктант 

1 

72 Бессоюзные сложные предложения со значением причины. пояснения. 1 

73 Бессоюзные сложные предложения со значением дополнения. 1 

74 Бессоюзные сложные предложения со значением времени 1 

75 Бессоюзные сложные предложения со значением  следствия, сравнения 1 

76-77 Р.Р Работа по картине Н.Я. Бута «Сережка с Малой Бронной и Витька 

с Моховой» 

2 

78 Контрольное тестирование  1 

79 Анализ теста 1 

80 Р.Р. Деловая речь.  1 

81 Р.Р. Деловая речь.  1 
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Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  6ч + 2 РР 

82 Сложные предложения с различными видами связи 1 

83 Сложные предложения с различными видами связи  Контрольный 

словарный диктант 

1 

84 Сложные предложения с различными видами связи 1 

85 Сложные предложения с различными видами связи 1 

86 Период 1 

87 Период 1 

88-90 Р.р Контрольное изложение по материалам ОГЭ 3 

   

          Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  10ч + 2РР 

91-92 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 2 

93- Р.Р Подготовка к ОГЭ. Сочинение. 1 

94-95 Контрольное сочинение в рамках ОГЭ 2 

96 Морфология  и орфография 1 

97 Морфология и синтаксис 1 

98 Орфография и пунктуация 1 

99-

100 

РР Итоговая контрольная работа. Тест 2 

101-

102 

Резервные уроки 2 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 
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(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
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способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

5 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной группы учащихся. 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение техникой составления плана; 

- овладение различными типами пересказа; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 

использование цитирования; 

- умение формулировать доказательные выводы; 

- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов 

 

 Предметные результаты: 

- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных текстов; 
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- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог). 

   

Содержание учебного курса 

Введение 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. 

Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 

иллюстрации и т. д.). 

 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. 

Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и 

персонажи. 

.Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

 

Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов 

России. «Падчерица». 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; 

элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, 
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самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX 

веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен 

И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор 

материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная 

сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к 

героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер 

пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков. «В ночном». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; 

любовь к родине, верность долгу. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы 

и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ 

Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, 
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добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев 

о языке в стихотворении и прозе «Русский язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема 

и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. 

Стихотворение «Тройка». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции 

(Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу.  

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и 

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: 

тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 

тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй 

план в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания 

образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать 

ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

 

С.А. ЕСЕНИН 
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Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по 

выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 
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Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых).  

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги 

» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина  

 

Тематическое планирование 

Номер урока 

по порядку 

 

Тема урока Кол-во часов 

1 Книга – твой друг. 1 

2 Античный миф. «Рождение Зевса». 1 

3 Миф «Олимп». 1 

4 «Одиссей на острове циклопов. Полифем». 1 

5 Загадки 1 

6 Пословицы и поговорки 1 

7 Литературная игра. 1 

8 Анализ письменных работ 1 

9 Сказка. «Царевна-лягушка». Подготовка к мини-

проекту. 

1 

10 Сюжет и реальная основа в бытовой сказке «Чего на 

свете не бывает?» Подготовка к мини-проекту. 

1 

11 Сказки народов России. «Падчерица». Подготовка к 

мини-проекту. 

1 

12 Особенности волшебной сказки. Подготовка к мини-

проекту 

1 

13 Мини-проект «Скоро сказка сказывается». 1 

14 Из «Повести временных лет»: «Расселение славян». 1 

15 «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам». 1 

16 Эзоп. «Ворон и Лисица». Жан де Лафонтен «Лисица и 

виноград». 

1 

17 Русские басни. М.В.Ломоносов «Случились два 

астронома в пиру…» 

1 

18 Басни о Вороне и Лисице В.К.Тредиаковского, 

А.П.Сумарокова, И.А.Крылова. 

1 

19 Басни И.А. Крылова. «Волк на псарне». 1 

20 И.А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под 

Дубом», «Демьянова уха». 

1 

21 Р/р. Конкурс чтецов на лучшее исполнение басен 

И.А.Крылова 

1 
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22 Русская басня в XX веке. 1 

23 Краткие сведения об А.С.Пушкине. Заочная экскурсия 

по пушкинским местам. 

1 

24 А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». 1 

25 А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 

26 Черты сходства и различия волшебной и литературной 

сказки. 

1 

27 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок). 1 

28 А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога». 1 

29 Поэзия XIX века о родной природе 1 

30 Краткие сведения о М.Ю.Лермонтове. Заочная 

экскурсия по лермонтовским местам. 

1 

31 Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

Историческая основа и прототипы героев. 

Бородинское сражение и его герои в изобразительном 

искусстве. 

1 

32 Средства художественной выразительности в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

1 

3334 Р/р. Подготовка к сочинению «Путешествие на поле 

славы». (Повествование о событиях от лица их 

участников). 

Анализ письменных работ 

1 

 

 

 

1 

35 Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия 

в жизни и судьбе Н.В.Гоголя. 

1 

36 Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Фольклорные 

источники и мотивы. Историческая основа повести. 

Оксана и кузнец Вакула. 

1 

37 Фантастика и реальность в повести Н.В.Гоголя «Ночь 

перед Рождеством». 

1 

38 Детские впечатления И.С.Тургенева. Заочная 

экскурсия в Спасское-Лутовиново. 

1 

39 И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Образ Герасима. 1 

40 Богатырский облик и нравственное превосходство 

Герасима над барыней и её челядью. 

1 

41 Герасим и Муму. Немой протест героя – символ 

немоты крепостных крестьян. 

1 

4243 Р/р. сочинение «Эпизод рассказа, который произвёл на 

меня самое сильное впечатление». 

Анализ сочинений 

1 

 

 

1 

44 И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей», 

«Русский язык». 

1 
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45 Стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Два богача». 1 

46 Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Заочная 

экскурсия в Грешнево. 

1 

47 Н.А.Некрасов. Особенности композиции  

стихотворения «Крестьянские дети». 

1 

48 Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к 

персонажам. 

1 

49 Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка». 1 

50 Р/р. Анализ письменных работ. 1 

51 Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Историко-

литературная основа рассказа «Кавказский пленник». 

Заочная экскурсия в Ясную Поляну. 

1 

52 Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и 

Костылин в плену. 

1 

53 Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский 

пленник». Художественная идея рассказа. 

1 

5455 Р/р. Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил 

задуматься рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский 

пленник»?» 

Анализ сочинений 

1 

 

 

 

1 

56 Детские и юношеские годы А.П.Чехова. Семья 

А.П.Чехова. Книга в жизни А.П.Чехова. 

1 

57 Рассказ А.П.Чехова «Злоумышленник». Приёмы 

создания характеров и ситуаций. Жанровое 

своеобразие рассказа. Работа над проектом. 

1 

58 Рассказ А.П.Чехова «Пересолил». Работа над 

проектом. 

1 

59 Р/р. Сочинение-юмористический рассказ о случае из 

жизни. 

1 

60 Презентация проекта «Краткость – сестра 

таланта» (по творчеству А.П.Чехова). 

1 

61 Краткие сведения об И.А.Бунине. Заочная экскурсия 

по бунинским местам. 

1 

62 Стихотворение И.Бунина «Густой зеленый ельник у 

дороги…». Тема природы и приёмы её реализации. 

1 

63 И.А.Бунин. Рассказ «В деревне». 1 

64 И.А.Бунин. «Подснежник». 1 

65 Л.Н.Андреев. Краткие сведения о писателе. 1 

66 Л.Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе. 1 

67 Л.Н.Андреев. «Петька на даче». Противопоставление 

мира города и дачи в рассказе. Тематика и 

нравственная проблематика рассказа. 

1 
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68 А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе. Заочная 

экскурсия в музей А.И.Куприна в Наровчате. 

1 

69 Рассказ А.И.Куприна «Золотой Петух». Тема, 

особенности создания образа 

1 

70 Р/р. Обучение анализу эпизода. 1 

71 Детские впечатления А.А.Блока. Книга в жизни юного 

А.А.Блока. Блоковские места. 

1 

72 А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный месяц встал над 

лугом…» 

1 

73 С.А.Есенин. Детские годы. В есенинском 

Константинове. 

1 

74 С.А.Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…» 1 

75 С.А.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…» 

1 

76 А.П.Платонов. Краткие сведения о писателе. 1 

77 А.П.Платонов. Мир глазами ребёнка в рассказе 

«Никита». 

1 

78 А.П.Платонов. «Цветок на земле». 1 

79 П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе. 1 

80 П.Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.Бажова. 

1 

81 П.П.Бажов. «Каменный цветок». Приёмы создания 

художественного образа. 

1 

82 Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве 

писателя. Литературная викторина. 

1 

83 Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника». Тема, система 

образов. 

1 

84 В.П.Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ  

«Васюткино озеро». 

1 

85 В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 1 

86 Е.И.Носов. «Как патефон петуха от смерти спас». Мир 

глазами ребёнка. Юмористическое и лирическое в 

рассказе. 

1 

87 Родная природа в произведениях писателей XX века. 1 

88 В.И.Белов. «Весенняя ночь». 1 

89 В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 1 

90 Краткие сведения о Д.Дефо. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 

1 

91 Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо». 

1 

92 Х.К.Андерсен. Краткие сведения о писателе. 

Заочная экскурсия на родину сказочника. 

1 

93 Сказка  Х.К.Андерсена «Соловей». Внутренняя и 

внешняя красота. 

1 
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94 Краткие сведения о М.Твене. Автобиографические 

мотивы в произведениях М.Твена. 

1 

95 М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир 

детства и мир взрослых. 

1 

96 Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, 

бурная энергия Тома Сойера. 

1 

97 Ж.Рони-Старший.  Повесть «Борьба за огонь». 

Гуманистическое изображение древнего человека. 

1 

98 Краткие сведения о Дж.Лондоне 1 

99 Д.Лондон. Раннее взросление подростка в «Сказании 

о Кише». 

1 

100 Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. 

Заочная экскурсия на родину А.Линдгрен. 

1 

101 А.Линдгрен. Отрывки из романа «Приключения 

Эмиля из Леннеберги». 

1 

102 Заключительный урок. Рекомендации для летнего 

чтения. 

1 

103105 Резервные уроки 3 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные УУД: 

- знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

- умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

- умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры 

литературы; 

- осознанно продолжать формирование собственного круга чтения 

- осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
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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 (межэтническая толерантность); 

- 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; 

- потребность в самовыражении через слово;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

- использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач. 

 

Метапредметные УУД: 

 Познавательные: 

- расширение круга приемов составления разных типов плана; 

- использование различных типов пересказа; 

- расширение круга приемов структурирования материала; 

- умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 

выводы. 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивно, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п. 

 Коммуникативные: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- 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; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 Регулятивные:  

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 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; 

- 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; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение. 

 

Предметные УУД 
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- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных текстов; 

- овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его 

героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII- XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

- уметь связывать литературные произведения 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 несколько произведений; 

- уметь определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно – 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно - 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

- уметь использовать при анализе произведения понятия баллада, басня, сказка,   былина, 

миф, новелла, рассказ; 

- уметь различать героический эпос, былину и миф; 

- различать перевод и переработку художественного произведения; 

- понимать смысловую нагрузку эпиграфа; 

- уметь анализировать литературную сказку, видеть роль художественной детали в тексте; 

- уметь видеть в тексте приёмы создания героического характера, в т.ч. гиперболу; 

- уметь формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация  (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- читать выразительно наизусть стихотворение; уметь определять стихотворный размер; 

- 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; умение вести диалог;  

- умение воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Введение  

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие 

виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; 

человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

2. Из греческой мифологии   

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами 

сочинения. 

3. Из устного народного творчества   

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живойводе». Предание и его художественные особенности. Сказка и её 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 
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4. Из древнерусской литературы  

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). 

Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

5. Из литературы XVIII века. 

М.В. ЛОМОНОСОВ   

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века   

6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ   

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6.2 А.С. ПУШКИН   

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 
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Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, 

изложение с элементами рассуждения. 

6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность художественного 

образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор.  

6.4 Н.В. Гоголь   

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 

6.5 И.С. ТУРГЕНЕВ   

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы 

и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

6.6 Н.А. НЕКРАСОВ   

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, 
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раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая 

работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ   

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного 

плана. 

6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО   

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

6.9 А.П. ЧЕХОВ   

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », 

«Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора 

к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и 

крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 

юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

7. Из литературы XX века   



210 

 

7.1 И.А. БУНИН  Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв 

об эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

7.2  А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзывоб эпизоде 

7.3C.A. ЕСЕНИН   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов C.A. 

Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

7.5 М.М. ПРИШВИН   
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Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

7.6  Н.М. РУБЦОВ   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

 

7.7. Из поэзии о Великой Отечественной войне.   

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

7.8.  В.П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

 

8. Из  зарубежной  литературы   

8.1 Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 

История создания, тематика, проблематика. 

8.2 БРАТЬЯ ГРИММ   

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 
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8.3 ДЖ. ЛОНДОН   

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

Региональный компонент: Современная образовательная политика предполагает знание 

школьниками  этнокультурных особенностей того или иного региона, являющееся одним из 

средств нравственно-эстетического воспитания учащихся. 
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Тематическое планирование 

№ Разделы и темы 

 

 

 

Кол-во 

часов 

 Введение 1 

1 О литературе, писателе и читателе. Книга и её  роль в жизни человека. 1 

 Из греческой мифологии 3 

2 Миф «Пять веков». Художественные идеи мифа 1 

3 
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «/(едал и Икар», Отражение 

в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

1 

4 Подвиги Геракла. «Яблоки Гесперид». Значение образа Геракла для 

мировой и художественной культуры. 

1 

 Из устного народного творчества – 3 часа 3 

5 Легенда «Солдат и смерть». Классификация легенд. 1 

6 Предание «Как Бадыноко победил одноглазого великана». 

Жанровые особенности предания. 

1 

7 Сказки «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности 

1 

 Из древнерусской литературы  4  

8 «Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях.  

 

9 Поучительный характер древнерусской литературы 1 

10 «Поучение Владимира Мономаха». Вера, святость, греховность. 1 

11 «Поучение Владимира Мономаха». Мудрость, слова и бесславие. 1 

 Из литературы XVIII века  3 ч 

12 М.В. Ломоносов 1 
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Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф».  

13 Отражение в стихотворении мысли ученого и поэта, тема и ее 

реализация. 

1 

14 М.В. Ломоносов о значении русского языка. М. В. Ломоносов и Петр 

Великий 

1 

 Из литературы XIX века -   23ч. 

15 В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. Личность писателя. 

В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского.  

 

16 «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. 

1 

17 «Светлана»:  Новое явление в русской поэзии. 1 

18 А.С. Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. 

Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга 

1 

19 А.С. Пушкин «Деревня». 

Р.к. Стихи Симбирского края 

 

1 

20 А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда».   1 

21 А.С. Пушкин  «Зимнее утро» 1 

22 А.С. Пушкин  

Конкурс выразительного чтения. 

 Р.к. Н. Языков. Симбирский край в жизни и творчестве поэта 

(статья «Где родился Николай Языков? Денис Давыдов и Николай 

Языков»). 

1 

23 А. С. Пушкин «Дубровский» История создания. Прототипы. 

Историческая эпоха в романе. 

1 

24 А.С. Пушкин 

«Дубровский» . 

1.. Причины ссоры Дубровского и Троекурова 

1 
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25 А.С. Пушкин 

«Дубровский» . 

2.Отец и сын. 

1 

26 А.С. Пушкин «Дубровский» . 

3. Владимир Дубровский – доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и благородный разбойник 

4. Дубровский и Маша Троекурова 

1 

27 А.С. Пушкин. «Дубровский» . Дубровский и Маша Троекурова 1 

28 Р. Р. Мастерская творческого письма. Продолжение романа А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

1 

29 Р. Р. Мастерская творческого письма. Продолжение романа А.С. 

Пушкина «Дубровский» 

1 

30 М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность 

художественного образа. 

1 

31 М.Ю. Лермонтов. Конкурс творческих работ. 

Р.к. Лермонтов в Симбирске 

1 

32 М.Ю. Лермонтов 

Годы учения.  

1 

33 М.Ю. Лермонтов. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть.  1 

34 М.Ю. Лермонтов 

Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): 

«Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного 

образа. 

1 

35 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».  Историческая основа повести. 1 

36 «Бранное трудное время…»  1 

37 Степь как образ Родины в повести Гоголя 1 

38 Андрий и Остап. 1 

39 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Гоголя.  1 

40 Р.Р Мастерская творческого письма. Подготовка к написанию 

рассказа о событиях от лица участника. 

1 
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41 Р.Р Мастерская творческого письма. Подготовка к написанию 

рассказа о событиях от лица участника. 

1 

42 И.С. Тургенев 

Тема любви в лирике. «В дороге».  

1 

43 И.С. Тургенев 

 Рассказ «Бирюк» 

1 

44 Внеклассное чтение. «Записки охотника»: творческая история и 

своеобразие композиции. «Малиновая вода» 

1 

45 И.С. Тургенев. Классное сочинение по творчеству. 1 

46 Н.А. Некрасов - 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы.  

1 

47 Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в 

творчестве поэта. «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...».  

Р.к. С.Т. Аксаков. Сведения о жизни писателя «Очерк зимнего дня». 

Наблюдательность писателя, знание русской деревенской жизни, 

тонкое чувство природы. Особенности интонации.  

1 

48 Внеклассное чтение. Н.С. Лесков «Левша». Анализ «Сказа». 1 

49 Внеклассное чтение.  Портрет Левши. Продолжение работы над 

«Сказом». 

1 

50 Л.Н. Толстой. «Детство» (главы из повести): «Матап», «Что за 

человек был мой отец?» 

1 

51 Л.Н. Толстой. «Детство» и др. по выбору.  1 

52 Мастерская творческого письма. Уроки доброты Л.Н. Толстого 

Рассказ «Бедные люди» 

1 

53 Мастерская творческого письма. Сочинение «Спешите делать 

добрые дела!» 

1 

54 В.Г. Короленко. Краткие сведения о писателе.  1 

55 В.Г. Короленко 

 «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, милосердия.  

1 
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56 В.Г. Короленко 

 Дети и взрослые в повести.  

1 

57 Система образов. 1 

58 Система образов. 1 

59 А.П.Чехов 

Сатирические и юмористические рассказы  

1 

60 А.П.Чехов 

 «Налим» 

1 

61 А.П.Чехов 

«Толстый и тонкий»: социальное неравенство, чинопочитание, 

угодливость в рассказе   

1 

62 А.П.Чехов 

Деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

1 

63 Мастерская творческого письма. Сочинение-повествование на 

тему «Смешной случай из жизни» 

1 

64 Мастерская творческого письма. Сочинение-повествование на 

тему «Смешной случай из жизни» 

1 

 Из литературы XX века -   16 ч. 

65 И.А.Бунин 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах 

1 

66 И.А.Бунин 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах  «Не видно 

птиц...», «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  

1 

67 И.А.Бунин  

Р.к. Углубление понятий об изобразительно-выразительных 

средствах языка: сравнении, эпитете, олицетворении. Лирика как 

выражение переживаний поэта. 

1 

68 А.И. Куприн 

Детские годы писателя.  

1 
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69 А.И. Куприн 

Детские годы писателя. «Белый пудель» (анализ рассказа) 

1 

70 А.И. Куприн. Художественная идея рассказа. 1 

71 А.И. Куприн 

«Тапёр». Основная тема и характеристика образов. Дети и взрослые 

в рассказе.  

1 

72 А.И. Куприн 

«Тапёр». Дети и взрослые в рассказе. 

1 

73 С.А.Есенин 

Краткие сведения о поэте. «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения.  

1 

74 С.А.Есенин. Одухотворенная природа — один из основных образов 

С.А. Есенина.  

Р.к. Ульяновские поэты о родной природе 

1 

75 В.Ч. Литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной 

природе и о себе»: 

Н. Рубцов «Тихая моя родина» 

1 

76 М.М. Пришвин 

Краткие сведения о писателе.  

1 

77 М.М. Пришвин 

 «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя;  

1 

78 М.М. Пришвин 

«Кладовая солнца»: воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

 

79 М.М. Пришвин 

Классное сочинение по сказке-были «Кладовая солнца» 

1 

80 В.К. Железников. Краткие сведения о писателе. «Троп»: мир 

животных и человека в изображении писателя.  

1 

81 В.К. Железников.  Образы Тропа, Пети и Маши. Тема доброты, 

чувства благодарности, верности. 

1 
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82 Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»;  

1 

83 Изображение войны;  М.В. Исаковский. 

«В прифронтовом лесу»; 

1 

84 В.П. Астафьев. Сведения о писателе. 1 

85 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой» 1 

86 В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Мотивы  поступков героя. 1 

87 Смысл названия  

В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

1 

88 Р.р. изложение по тексту В.П. Астафьева 1 

89 Внеклассное чтение В.П. Астафьев «Васюткино озеро» (анализ 

текста) 

1 

 Из зарубежной литературы    7 ч 

90 Арабские сказки «Тысяча и одна ночь». История создания книги. 1 

91 Арабские сказки, тематика и проблематика. 1 

92 Сходство и различие народных и литературных сказок.  1 

93 Сказка Братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой царевне» 

А.С. Пушкина 

1 

94 О.Генри 

Краткие сведения о писателе.  

1 

95 О.Генри 

 «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

1 

96 О.Генри. Дети и взрослые в рассказе «Вождь краснокожих» 1 

97 Х.К. Андерсен 

Утверждение непреходящих христианских ценностей в творчестве 

писателя. «Чайник»: мир добра и красоты.  

1 

98 Дж. Лондон. Краткие сведения о писателе.  1 
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99 Дж. Лондон 

 «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос рассказа, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы 

1 

100 Воспитательный смысл рассказа «Любовь к жизни» 1 

101 М. Твен «Приключения Геккельберрифинна» 1 

102 Итоговый урок  1 

103 Резервный урок 1 

104 Резервный урок 1 

105 Резервный урок 1 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• выделять нравственную 

проблематику фольклорных текстов 

как основу для развития 

представлений о нравственном 

идеале русского народа, 

формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях 

речевого общения,  

• сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа. 

 

Метапредметные  результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
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• видеть черты русского 

национального характера в героях 

русских сказок и былин,  

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать 

неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• 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; 

• определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и 

презентации. 

 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного 

текста средствами других искусств; 

Предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 

литературные произведения, 

  

• выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 
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соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 

• пересказывать сказки, чётко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные 

для народных сказок 

художественные приёмы; 

 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от 

фольклорной; 

 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

• адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное,  

• выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя своё 

к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего 

характера, аргументированно оценивать их; 

 

 

                                   Содержание курса 

 

В в е д е н и е  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 

позиция писателя, труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 
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былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной 

сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты 

на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская»).Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных 

песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и 

судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной 

гостиной, устная газета. 

Из древнерусской  литературы  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, 

любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

Из л и т е р а т у р ы X V I I I века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день 

восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о 

стилях художественной литературы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие 

стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти 

в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 
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Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, 

основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция 

писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский 

замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из л и т е р а т у р ы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и тема долга. «Песнь 

о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). 

Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий 

в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и 

литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, 

верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи 

повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики 

героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произве-

дении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва 

Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 



225 

 

человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и 

событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и 

Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в 

деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства 

крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, 

элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-

краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил », «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказ-

ки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной 

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. О г а р е в . «Сторона моя родимая...»; 
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И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Труня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь 

и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, 

устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных 

подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-

музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, 

сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-

медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

П р о и з в е д е н и я  р у с с к и х  п о э т о в  XIX в е к а  о  Р о с с и и  

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. «Песня». И.С. Никитин. 

«Русь». 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. А в е р ч е н к о . «Открытие Америки»; 
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Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Из л и т е р а т у р ы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление 

характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь 

для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские 

писатели (Л. Толстой, А. Чехов)». 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», рассказ «Кукушка». Смысл названия; 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 

образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказ «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана 

ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или 

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 

конца предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я покину л родимый дом...». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 
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Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи,градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих 

мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века »: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песнямира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 
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М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. Рассказ 

«Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, 

режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Р у с с к и е  п о э т ы XX века о Р о с с и и  

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Ф а т ь я н о в . «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. В о з н е с е н с к и й . «Муромский сруб». 

А.Д.Д е м е н т ь е в . «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение 

стихотворения наизусть. 

Из з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы  

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — 

но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в 

сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

— по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 
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качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак — 

переводчик». 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть Шланета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и 

планета», сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь 

в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 

Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Рисунки 

детей по мотивам «Маленького принца». 

Для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М.В. Ломоносов. Из Юды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). Г.Р. 

Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). А.С. Пушкин. 1—2 стихотворения — по выбору. 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

Н.А. Н е к р а с о в . «Размышления у парадного подъезда» 

(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение — по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения — 

по выбору. 

Н.А. З а б о л о ц к и й . «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Т в а р д о в с к и й . «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

 Введение  1 

1 Лирические жанры (эпос, лирика, драма) 1 

 Устное народное                творчество  4 

2 Былины, их жанровые особенности.  «Вольга и Микула 

Селянинович». 

1 

3 Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Образ Ильи Муромца 

Р.к. Устное творчество народов Поволжья 

1 

4 Урок-играпо былинам 

об Илье Муромце 

1 

5 Русская народная песня 1 

 Из древнерусской литературы 2 

6 «Повесть временных лет», её значение. 1 

7 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - повесть о вечной любви 

и дружбе. 

1 

 Из русской литературы XVIII века 5 
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8 М. В. Ломоносов. Оды.  

Теория о трех штилях. 

 

1 

9 В.Ч. Час размышления «М.В.Ломоносов – учёный-энциклопедист» 1 

10 Г. Р. Державин. Знакомство с личностью писателя  и его поэзией. 1 

11 Д.И.Фонвизин. «Недоросль» Своеобразие, основ ной конфликт пьесы 

и её проблематика. 

1 

 Из  л и т е р а т у р ы  

XIX века 

25 

12 Д.И.Фонвизин. «Недоросль» . 

Образование и образованность; воспитание и семья 

1 

13 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава».  («Полтавский 

бой»). Образ Петра Первого.«К Чаадаеву» 

1 

14 «Песнь о вещем Олеге». Особенности жанра песни. 1 

15 Р.Р. Подготовка к сочинению 1 

16 В.Ч. «Час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин» 1 

17 М. Ю. Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  

1 

18 Иван Грозный в «Песне…». Жизнь Москвы. 1 

19 В.Ч. «Москва Ивана Грозного». Заочная экскурсия в историко-

литературный музей 

1 

20 Н.В.Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». 

1 

21 Н.В.Гоголь. «Шинель»: основ ной конфликт; трагическое и 

комическое.Образ Акакия Акакиевича 

1 

22 Р.Р. Классное сочинение 1 

23 В.Ч. «Петербургские повести» Н.В.Гоголя в русском искусстве (кино) 1 

24 И.С.Тургенев. 

Рассказ о жизни писателя.  Рассказ «Хорь и Калиныч»: природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант. 

1 

25 «Певцы»:основная тема рассказа, талант 

Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стиха. 

1 

26 Н.А.Некрасов. Доля народная – основная тема произведений 

поэта.Основная проблематика произведений: судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга 

1 

27 Р,к «По улицам родного города» Литературно-краеведческая 

экскурсия 

1 

28 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик»  Особенности сказки. 1 

29 Анализ сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

Р.кСказки народов Поволжья 

1 
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30 Л.Н.Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов».  

1 

31 Л.Н.Толстой.  

«Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. 

1 

32 А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь 

над жаркой нивой». 

1 

33 В.Ч. Час поэзии в литературной гостиной 

 «Стихи и песни о родной природе поэтов  XIX века» 

Р,кРодная природа в поэзии поэтов-симбирян 

1 

34 Н.С.Лесков. «Лесков – писатель будущего». «Левша».  Особенность 

проблематики и центральная идея повести. 

1 

35 А. П. Чехов. Понятие о комическом. Анализ рассказа  «Хамелеон» 1 

36 А.П.Чехов «Смерть чиновника»: разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. 

Контр.тест 

1 

 Русская литература 

 XX века 

23 

37 В.Ч. «О, русская земля…»: стихи о России поэтов XIX – XXвеков.Р.К 

Стихи о Симбирске 

1 

38 А. М. Горький. Краткий рассказ о писателе. Повесть 

«Детство».Становление характера мальчика 

1 

 

39 М.Горький.. 

«Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»: контраст как 

основной приём раскрытия замысла. 

1 

40 В.Ч. Конференция  

« М.Горький и русские писатели  

( Л.Толстой, А.Чехов)» 

1 

41 И.А.Бунин. «Догорел  апрельский теплый вечер». Образ природы. 1 

42 И.А.Бунин.  

«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность,  смирение – основные проблемы рассказа. 

1 

43 А.И. Куприн «Куст сирени» Взаимопонимание, взаимовыручка, 

чувство локтя в понимании автора и его героя.  

1 

44 А.И.Куприн «Allez!»-рассказ о цирке и цирковых артистах 1 

45 В. В. Маяковский. Рассказ о писателе. «Необычайное приключение, 

бывшее с Маяковским летом на даче». 

1 

46 С.А.Есенин. Рассказ о поэте. «Я покинул родимый дом», «Отговорила 

роща золотая»  

1 

47. И.С.Шмелев. 

Русская песня. Любовь к России. 

Р.к Поэты об Ульяновске 

1 

48 М.М.Пришвин 

«Москва-река» Легенда о происхождении города Звенигорода 

1 



233 

 

49 К.Г.Паустовский.  

«Мещерская сторона». Обыкновенная земля 

1 

50 Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться»Р.Р.Подготовка к дом 

.соч 

1 

51 А.Т.Твардовский «Прощаемся мы с матерями» 1 

52 А.Т.Твардовский  

«Василий Теркин»- поэма про бойца 

1 

53 На дорогах войны. Стихотворения  Б.А. Богаткова, М.Джали ля, 

В.Н.Лобода 

1 

54 Б.Л.Васильев «Летят мои кони» 1 

55 Б.Л.Васильев  

«Экспонат №…» 

1 

56 В.М.Шукшин.Слово о малой Родине. Художественное своеобразие 

рассказа «Микроскоп» 

1 

57 Р.р. Классное сочинение 1 

58 В.Ч.Талант, согретый любовью к людям. 

Жизнь и творчество В.М.Шукшина 

1 

59 Русские поэты XX века о России 

Р.К Поэты Симбирска 

1 

60 Краткие сведения о У.Шекспире. Сонеты  1 

 Зарубежная литература 6 

61 Краткие сведения 

 о Р. Бёрнсе. Стихотворения  

1 

62 Краткие сведения о Р.Л.Стивенсоне. «Остров сокровищ» 1 

63 Сила духа, смелость, честность, порядочность, мужество в романе 

«Остров сокровищ». 

1 

64 Японские хокку. 1 

65 Краткие сведения об А.де Сент-Экзюпери. 

«Планета людей» 

1 

66 Годовая контрольная работа. Тест 1 

67 Итоговый урок. Рекомендации на лето. 1 

68- 

70 

Резерв 3 

 

8 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувствалюбви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого наслух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора ифольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлениезаложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и ихсовременного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность кодному 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 раскрытииидейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологическогоанализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, ихоценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтениеи адекватное 

восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованиемобразных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы попрослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологическиевысказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикойизученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
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- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетическоговкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, ролиизобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образовлитературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). 

Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью 

и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни 

от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция картины 

И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси – основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения 

над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-

страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины М. Нестерова 

«Видение отроку Варфоломею». 

 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 
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Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт 

и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» –новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное 

слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова 

“Пушкин”». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин 

и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование  –дума, 

песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы 

на стихи поэтов начала XIX века». 

 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения:«Завещание Кюхельбекера», «19 

октября», «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, 

любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).  
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Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому 

атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики 

А.С. Пушкина». 

 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри  –любимый идеал Лермонтова» (В. 

Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин М.Ю.Лермонтова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю.Лермонтов  – 

художник». 

 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости 

и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и 

способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли 

смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь 

и А.С. Пушкин». 

 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 

персонажа, отзыв о прочитанном. 
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Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов для 

возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 

формулируется учащимися). 

 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая 

ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин А. 

Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 

 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…»,«Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, 

единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в 

Старом Петергофе». 

 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные 

В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский 

и Н.А. Римский-Корсаков. 

 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола  –рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 
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Из русской литературы XX века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и 

смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические 

версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода –по Руси». 

 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский  –

художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных 

работ учащихся. 

 

О серьезном –с улыбкой (сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота  –к фельетону, от фельетона  –к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950  –60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 
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Развитие речи: выразительное чтение. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью–даль» (главы из 

поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной  –один из основных 

мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России  –с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;  

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;  

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;  

М.В. Исаковский. «Катюша»;  

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»;  

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;  

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

 

В.П. Астафьев 

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, литература и 

история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране. 

 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств 

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео 

и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

 

М. Сервантес 
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Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон 

Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

1 

2 Исторические песни. Исторические песни XVI века: «Иван Грозный молится 

по сыне»: Связь с представлениями и исторической памятью.   

1 

3 Исторические песни XVII века«Возвращение Филарета»: отражение 

представлений народа в песне-плаче, средства выразительности в 

исторической песне. 

Письменная работа 

1 

4 Исторические песни XVIII века «Разин и девка-астраханка» «Солдаты 

освобождают Смоленск», (на выбор): нравственная проблематика в 

исторической песне.   

1 

5 «Слово о погибели Русской земли».Тема добра и зла в произведениях русской 

литературы.   

1 

6 «Житие Александра Невского». Глубина и сила нравственных представлений 

о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость. 

«Житие Сергия Радонежского». Готовность к подвигу во имя Руси – 

основные нравственные проблемы житийной литературы. 

1 

7 Вн. чт. «Моление Даниила Заточника».  1 

8 Г.Р. Державин – поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве 

фактов биографии и личных представлений. 

1 

9 Ода «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть – основные 

мотивы стихотворений). Стихотворение «Памятник». Тема поэта и поэзии. 

1 

10 Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин.  1 

11 Повесть «Бедная Лиза»– новая эстетическая реальность.  

 

1 

12 Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 1 

13 Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники.  1 

14 Романтизм. В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

Основные темы, мотивы лирики. 

1 

15 К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин». Краткие сведения о поэте. Основные темы и 

мотивылирики. 

1 

16 А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. 1 

17 Стихотворения: «Завещание Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», 

«Бесы», «Песни о Стеньке Разине».  

1 

18 Вн. чт. Стихотворения «Муза», «Друзьям», «Вновь я посетил…». 1 
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19 Роман «Капитанская дочка». Историческая основа романа. Творческая 

история. 

1 

20 Тема семейной чести в романе.  1 

21 Порядки Белогорской крепости. 1 

22 Петр Гринев в испытаниях любовью и дружбой. Гринев и Швабрин. 1 

23 Р/р. Темы человека и истории, народа и власти, внутренней свободы. 1 

24 М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри». Основные 

мотивы:свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила 

духа.   

1 

25 Художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж.  

1 

26  «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 1 

27 Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. 

Гоголь. 

1 

28 Комедия «Ревизор»:творческая и сценическая история пьесы, знакомство с 

афишей комедии. 

1 

29 «Сборный город всей темной стороны» русское чиновничество в 

сатирическом изображении Н.В. Гоголя. 

1 

30 Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. Хлестаков и 

городничий. Хлестаков – вельможа. Хлестаков-ревизор.  

1 

31 Р/р. Художественная идея. Подготовка к написанию домашнего сочинения.  1 

32 Вн. чт. «Портрет». 1 

33 И.С. Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. 1 

34 Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 1 

35 Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев.  1 

36 Р/р. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность 

характера – основное в образе героини. 

1 

37 Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». 

Человек и природа в стихотворении. 

1 

38 А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. 

Фета. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», 

«Учись у них: у дуба, у березы…» 

1 

39 А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: 

своеобразие сюжета.  

1 

40 Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. 

1 

41 Образ Снегурочки. Язык персонажей. 1 

42 Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии писателя. 2 

43 «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола. 

 

44 Р/р. Рассказ «После бала». 1 
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Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы 

рассказа (сочинение-рассуждение). 

45 Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения 

1 

46 М. Горький. Основные вехи биографии писателя. Рассказ «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

Специфика романтического рассказа. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького.  

1 

47 Р/р. Рассказ «Мой спутник». Образ Шакро и рассказчика. Проблема слияния 

«разумного» и «стихийного» начал. 

1 

48 В. В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в 

стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

1 

49 О серьезном– с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи«Свои и чужие»;  

1 

50 М.М.Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому 

рассказу. 

1 

51 Н.А. Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Поэт труда, красоты, 

духовности. «Я не ищу гармонии в природе…», «Некрасивая девочка». Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50-60-х годов. 

1 

52 М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Продолжение 

в творчестве поэта традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

в. 

1 

53 Вн. чт. А.А. Ахматова. Стихотворения «Вечером», «Проводила друга до 

передней». 

1 

54 А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. 

Твардовского. 

1 

55 «За далью – даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. 

Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

1 

56 М.И. Цветаева. Краткие сведения о поэте. «Генералам 1812 года». 1 

57 В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Фронтовой опыт Астафьева. 

Человек и война, литература и история в творчестве писателя. 

1 

58 Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ 

рассказчика. 

1 

59 В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах 

прозы В. Распутина.  

1 

60 Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие 

темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы 

повествования. 

1 

61 Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного.  1 



245 

 

62 Р/р.Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

(сочинение-рассуждение) 

11 

 63 Вн. чт. В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. Рассказы «Гринька 

Малюгин», «Волки». 

1 

64 У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов 

и детей).  

1 

65 Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 1 

66 М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная 

проблематика и художественная идея романа.  

1 

67 Образ Дон Кихота. Позиция писателя.  1 

68 Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 1 

69-

70 

Резервные уроки 2 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Государственный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
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обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательс- 

кой, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

«Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
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5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ, 

часов развития речи 

 

1. Введение  1 1 ч. 

2. Из древнерусской литературы 7 6 ч.+ 1тест. 

3 Из русской литературы 18 века 6  6 ч. 

4 Литература первой половины 19 века 63 55 ч.+ 8 рр. 

5. Литература второй половины 19 века 14 13 ч.+ 1тест. 

6. Из литературы 20 века 7 5 ч.+ 2зачет 

7. Литературный процесс 50–80-х годов 4 4 ч. 

8. Итого 102 90 ч.+8 рр.+2тест.+2зачет 

Содержание учебного предмета «Литература» в 9 классе 

Введение  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской 

классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII–

XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы и 

мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из  древнерусской  литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, 

ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и 

символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический 

параллелизм. 
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Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из л и т е р а т у р ы  X V I I I  века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А. Д.  Кантемира и В. 

К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М. В. Ломоносова и Г. Р. 

Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Я. Б. Княжнин). 

Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А. Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н. М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского лите-

ратурного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 

XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Л и т е р а т у р а  п ер во й  п о л о в и н ы  XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского, К. Ф. 

Рылеева, Е. А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

А. С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А. С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе 

от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке 

современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих 

эпох (драматургия У. Шекспира и Ж. Б. Мольера). Особенности создания характеров и специфика 

языка грибоедовской комедии. И. А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума». 

Межпредметные связи: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

А. С. ПУШКИН 
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Жизненный и творческий путь А .С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): 

«К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реа-

лизм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-

философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. 

Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. 

«Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства 

в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В. Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская 

строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А. С. Пушкина и поэзия Дж. Г. Байрона; образы В. 

А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. 

Пушкина. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М. Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема 

и др.): «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три 

пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его лич-

ностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 

реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой » как главный объект повествования в романе. В. Г. Белинский о романе. 

Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в 

лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей. 

Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений 

М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино. 

Н. В. ГОГОЛЬ 
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Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 

Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. 

Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, 

особенности его творческого метода. 

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н. В. Гоголь и А. С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; 

образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе. 

Межпредметные связи: поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. 

Боклевский, Кукрыниксы). 

 

Л и т е р а т у р а  в т о р о й  п о л о в и н ы  XIX века (Обзор с обобщением ранее 

изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840–1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И. А. Гончарова и И. С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М. Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50–80-х годов XIX века (поэзия Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета). 

Творчество А. Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война 

и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А. П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские 

уроки русской классики XIX столетия. 

 

Из л и т е р а т у р ы  XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цвета-

евой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX века (проза М. Шолохова, А. 

Толстого, М. Булгакова). Литературный процесс 50–80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, 

В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80–90-х 

годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. 

Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной 

ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

М. В. Ломоносов.  Одно из стихотворений (по выбору). Г. Р. Державин.  Одно из 

стихотворений (по выбору). К. Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). В. А. Жуковский. 
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Одно из стихотворений (по выбору). А. С. Гр ибо едо в .  «Горе от ума » (отрывок по выбору). А.С. 

Пушкин. 3–5 стихотворений (по выбору). М. Ю. Лермонтов. 3–5 стихотворений (по выбору). 

Для д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

Из литературы первой половины XIX века А. С. Пушкин. «К портрету Жуковского», 

«Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан». М. Ю. Л е р м о н т о в .   «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не 

хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы...», «Есть речи...», «Предсказание», «Молитва». Н. В. 

Гоголь. «Женитьба», «Портрет». 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема урока. Раздел  
Кол-во  

часов 

1 Введение. Цели и задачи изучения историко-литературного курса. 1 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7 ч)  

2 Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 1 

3 Историческая и художественная ценность «Слова о полку 

Игореве». 

1 

4 Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. 

1 

5 Человек и природа в художественном мире поэмы. 1 

6 Стилистические особенности «Слова». 1 

7 Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в 

поэме. 

1 

8 Тестирование по «Слову о полку Игореве». Подготовка к 

домашнему сочинению (темы по выбору) 

1 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (6 ч)  

9 Основные тенденции развития. Русский классицизм. 1 

10 Расцвет отечественной драматургии (Сумароков А.П., Фонвизин 

Д.И., Княжнин Я.Б). 

1 

11 Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Жанр, 

идея. 

1 

12 Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева. 1 

13 Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М.Карамзина. Роль 

писателя в совершенствовании языка. 

1 

14 Черты сентиментализма и предромантизма  в произведениях 

Карамзина. 

1 

 ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (63 ч)  

15 Становление и развитие русского романтизма. 1 

16 Черты романтизма в творчестве Батюшкова, Жуковского, Рылеева, 

Баратынского.  

1 

17 Анализ стихотворения Баратынского. 1 

18 А. С. Грибоедов. Жизненный путь и литературная судьба 

Грибоедова. 

1 
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19 Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие 

конфликта и тема ума в комедии. 

1 

20 Идеалы и антиидеалы Чацкого.  1 

21 Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX века. 1 

22 Чацкий и Молчалин. 1 

23 Образ Софьи в трактовке современников и в нашем видении. 1 

24 Конкурсное чтение наизусть (монологи Чацкого, Фамусова). 1 

25 Особенности создания характеров в комедии «Горе от ума». 1 

26 И.А.Гончаров о «Горе от ума». 1 

27 Классное сочинение. Письменный отзыв на комедию 1 

28 А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. 1 

29 Темы, мотивы и жанровое много -образие лирики А.С.Пушкина. 1 

30 Тема поэта и поэзии. 1 

31 Лирика любви и дружбы в творчестве Пушкина. 1 

32 Вольнолюбивая лирика. 1 

33 Конкурсное чтение наизусть стихотворений А.С.Пушкина. 1 

34 Художественное своеобразие и проблематика поэмы «Кавказский 

пленник». 

1 

35 Реализм «Маленьких трагедий». 1 

36 Реализм «Повестей Белкина». 1 

37 Мастерство писателя в создании характеров. 1 

38 «Чувства добрые» – лейтмотив пушкинской поэтики. 1 

39 «Евгений Онегин» как свободный роман и роман в стихах. 1 

40 Классное сочинение «Автор и его герой в образной системе 

романа». 

1 

41 Онегин и Ленский. 1 

42 Образ Татьяны Лариной как «милый  идеал» автора. 1 

43 Картины жизни русского дворянства в романе. 1 

44 В.Г.Белинский о романе. 1 

45-46 Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина  2 

47 М.Ю.Лермонтов. Жизненный и творческий путь. 1 

48 Темы и мотивы лермонтовской лирики. Тема свободы и назначения 

художника. 

1 

49 Тема одиночества в творчестве поэта. 1 

50 Судьба поэта и его поколения.  1 

51 Патриотическая тема в поэзии Лермонтова. 1 

52 Конкурсное чтение наизусть стихотворений М.Ю.Лермонтова. 1 

53 «Герой нашего времени» как первый русский философский роман 

в прозе. 

1 

54 Своеобразие композиции и образной системы романа.  1 

55 Автор и его герой. 1 

56 Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. 1 
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57 Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и  

реализма в поэтике романа. 

1 

58 «История души человеческой» как главный объект повествования. 

В.Г.Белинский о романе. 

1 

59-60 Подготовка к сочинению. Классное сочинение по творчеству 

Лермонтова  

2 

61 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество Гоголя. 1 

62 «Талант необыкновенный, сильный и высокий». Цикл «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». 

1 

63 Комедия «Ревизор» – важная веха в творчестве Гоголя. 1 

64 Тема «маленького человека» в «Петербургских повестях» 1 

65 Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника.  1 

66 Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ». 1 

67 Образы помещиков. Манилов. 1 

68 Образы помещиков. Коробочка. 1 

69 Образы помещиков. Ноздрев.  1 

70 Образы помещиков. Собакевич.  1 

71 Образы помещиков. Плюшкин. 1 

72 РР Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души. 

Подготовка к домашнему сочинению 

1 

73 Народная тема в поэме. 1 

74 Фигура автора и роль лирических отступлений. 1 

75 Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его 

творческого метода. 

1 

76-77 Классное сочинение по творчеству Гоголя  2 

 ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (ОБЗОР С 

ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) (14 ч) 

 

78 Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 

1840–1890 г.г.  

1 

79 Расцвет социально-психологической прозы (произведения 

Гончарова и Тургенева). 

1 

80 Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина 

(«История одного города»). 

1 

81 Лирическая ситуация 50–70 годов 19 века. Поэзия Н.А.Некрасова.  1 

82 Лирическая ситуация 50–70 годов 19 века. Поэзия Ф.И.Тютчева. 1 

83 Лирическая ситуация 50–70 годов 19 века. Поэзия А.А.Фета. 1 

84 Конкурсное чтение наизусть стихотворений Некрасова, Тютчева, 

Фета. 

1 

85 

86 

Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского 

национального театра. 

2 
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Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

2.2.2.3. Родной язык (родной русский язык) 

5 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Изучение предмета «Родной (русский) язык»  в 5-м классе должно  обеспечивать 

достижение  предметных результатов освоения курса  в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего образования. Система  

87 

88 

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного 

сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

2 

90 Проза и драматургия А.П Чехова в контексте рубежа веков.  1 

91 Нравственные и философские уроки русской классики 19 столетия. 1 

92 Тестирование по теме «Литература второй половины  XIX века» 1 

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ 

РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) (7 ч) 

 

93 Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, 

А.Куприн). 

1 

94 «Серебряный век» русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). 1 

95-96 Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика Блока, Есенина, 

Маяковского, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака). 

2 

97 

98 

Зачет по поэзии «серебряного века». 2 

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50–80 ГОДОВ (4 ч)  

99 Своеобразие отечественного романа первой половины XX века 

(проза Шолохова, А.Толстого, Булгакова). 

1 

100-101 Литературный процесс 50–80 годов. 2 

102 Итоговый урок. Рекомендации к летнему чтению. 1 
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планируемых результатов дает представление  о том, какими именно  учебными действиями в 

отношении  знаний, умений, навыков по курсу  русского родного языка, а также  личностными, 

познавательными,  регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями  

овладеют обучающиеся в ходе  освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 

5-м классе.  

 В конце  первого года изучения курса  русского родного языка в основной общеобразовательной 

школе при реализации содержательной линии обучающийся научится: 

«Язык и культура» 

- понимать роль русского родного языка  в жизни общества и государства, в современном мире; в 

жизни человека;  

- понимать, что бережное отношение к родному  языку является одним из необходимых качеств 

современного культурного человека;  

- понимать, что язык — развивающееся  явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов;  

- объяснять основные факты из истории русской письменности  и создания славянского алфавита; 

- распознавать и правильно объяснять значения  изученных слов с национально- культурным 

компонентом, правильно употреблять их  в речи; 

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

- распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

- распознавать крылатые слова и выражения  из русских народных и литературных сказок, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

- понимать значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки в современных ситуациях речевого общения;  

- понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы;    

- правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

- распознавать имена традиционные и новые,  популярные и устаревшие, а также имена, входящие 

в состав пословиц  и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистическую окраску; 

- понимать взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, 

истории языка (в рамках изученного);  

- понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им  

пользоваться;  

«Культура речи» 

- различать постоянное и подвижное ударение  в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного);  

- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  
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- анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;  

- корректно употреблять омографы в письменной речи;  

- различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

-  употреблять слова с учетом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках 

изученного); 

- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им  предмету или 

явлению реальной действительности;  

- соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного); 

- употреблять слова в соответствии с их  лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости в художественной литературе, разговорной речи;  

- различать слова с различной стилистической окраской;   

- употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка; 

- употреблять синонимы с учетом стилистических норм современного русского языка; 

- определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имен собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного);  

- различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода, форм существительных мужского 

рода множественного  числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающихся по смыслу,  и корректно 

употреблять их  в речи (в рамках изученного); 

- различать типичные речевые ошибки; выявлять  и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической  нормы; выявлять 

и исправлять грамматические  ошибки в устной речи; соблюдать этикетные формы и формулы  

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения 

к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях диалога и полилога;   

- соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета;  

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; использовать орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, орфографические словари для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; нормативных вариантов написания; использовать словари синонимов, 

антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, а также в процессе 

редактирования текста; использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

«Речь. Речевая  деятельность.  Текст» 

- использовать различные виды слушания (выборочное, ознакомительное) текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально- смысловых типов речи; оценивать собственную и чужую речь  с точки зрения 

правильного, точного, выразительного словоупотребления и интонирования; анализировать и 
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создавать (с опорой  на образец) устные и письменные тексты описательного типа: определение, 

собственно описание; анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

аргументативного типа (рассуждение); 

- анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные повествовательные тексты; 

- строить устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке); участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать диалог; 

- анализировать прослушанный или прочитанный текст с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротом; устанавливать логические связи между абзацами и частями 

текста и определять средства их выражения; владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: составлять разные виды плана (назывной, вопросный, 

тезисный); владеть приемами работы с заголовком текста; уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения: приветствие, просьбу, принесение извинений; создавать 

объявления (в устной и письменной  форме) официально- делового стиля; анализировать и 

создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); анализировать и интерпретировать 

тексты фольклора  и художественные тексты или их фрагменты (народные и литературные  сказки, 

рассказы, загадки, пословицы, былины); 

• владеть  приемами работы с оглавлением, списком литературы; 

• редактировать  собственные тексты с целью  совершенствования их содержания и 

формы;  сопоставлять черновой и отредактированный тексты;  

• создавать тексты  как результат проектной (исследовательской)  деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме  и представлять его в устной  форме; знать и соблюдать правила 

информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Язык и культура  (6 ч) 

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

Русский язык  в жизни общества и государства.  Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский  язык — язык русской 

художественной литературы. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова  

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

поэтические символы, народнопоэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина — 

девушка, тучи — 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный  батюшка), прецедентные имена 

(Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка- бурка, жар-птица и т. п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные  тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везет;  по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке   сказать, ни 

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

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

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

ума и особенностей национальной культуры народа.  Загадки.  Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Слова с суффиксами 
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субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы как 

средство выражения задушевности и иронии. Особенности  употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры  

общеязыковые и художественные, их национально- культурная специфика. Метафора,  

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением.  Связь определенных наименований с некоторыми качествами, 

эмоциональными состояниями и т. п. человека  (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь — о сухом, неотзывчивом  человеке; сорока — о болтливой женщине  и т. п., лиса — хитрая 

для русских,  мудрая для эскимосов; змея — злая, коварная для русских, символ долголетия, 

мудрости — в тюркских  языках и т. п.). 

Русские имена.   Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.* Имена, 

которые не являются  исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена  традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской.  Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определенную стилистическую 

окраску. Названия общеизвестных старинных русских городов.  Их происхождение.  

Раздел  2. Культура  речи (6 ч)  

Основные  орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие  о варианте 

нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые  и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Постоянное и 

подвижное ударение в именах  существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла  слова: пАритъ  — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч']ная — було[ш]ная, до[жд]ём — 

до[ж'ж']ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь — 

микровОлновая терапия). Роль звукописи в художественном тексте. Особенности русской 

интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской 

речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Основные нормы словоупотребления: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности. Лексические нормы употребления имен существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска 

слова (книжная, нейтральная, разговорная, просторечная); употребление имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи с учетом стилистических норм современного русского языка 

(кинофильм — кинокартина — кино — кинолента; интернациональный — международный; 

экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — беречь; шлем — шелом; краткий — 

короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить — говорить — сказать — брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 

музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. 

Нормативные и ненормативные формы употребления имен существительных. Формы 
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существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(и), 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) — корпусы (туловища); образа 

(иконы) — образы (литературные); меха (выделанные шкуры) — мехи (кузнечные); соболя (меха) 

— соболи (животные). Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода {токари — 

токаря, цехи — цеха, выборы — выбора, тракторы — трактора и др.). Речевой этикет. Правила 

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

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

Особенности употребления в качестве обращений собственных имен, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе,  по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния.  

 Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения 

к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. 

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. 

Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры 

разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-

научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная 

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

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т. д.). 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

 Язык и культура  

1 Наш родной русский язык. Из истории русской 

письменности. 1 

2 Язык — волшебное зеркало мира и национальной 

культуры 1 

3 Образность русской речи: сравнение, мета-фора, 

олицетворение 1 

4 Меткое слово русской речи: крылатые слова, 

пословицы, поговорки 1 

5 О чем может рассказать имя 1 
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6 Проверочная работа № 1 (представление проектов, 

результатов исследовательской ра-боты) 1 

 Культура речи  

7 Современный русский литературный язык Русская 

орфоэпия. Нор-мы произношения и ударения 1 

8 Речь точная и вырази-тельная. Основные лексические 

нормы 1 

9 Стилистическая окраска слова 1 

10 Речь правильная. Ос-новные грамматические нормы 1 

11 Речевой этикет: нормы и традиции 1 

12 Проверочная работа № 2 (представление проектов, 

результатов исследовательской ра-боты) 1 

 Речь. Текст  

13 Язык и речь Средства выразитель-ности устной речи 

Формы речи: монолог и диалог 1 

14 Текст и его строение Композиционные осо-бенности 

описания, повествования, рассу-ждения Средства 

связи предложений и частей текста 1 

15 Функциональ-ные разновид-ности языка Разговорная 

речь. Просьба, извинение Официально-деловой стиль. 

Объявление. 1 

16 Научно-учебный под-стиль. План ответа на уроке, 

план текста Публицистический стиль. Устное выступ-

ление 1 

17 Язык художественной литературы. Литера-турная 

сказка. Рассказ Особенности языка фольклорных 

текстов 1 

18 Проверочная работа №3 (представление проектов, 

результатов исследовательской ра-боты) 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения программы: 
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России);  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

            4.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. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

7. 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. 

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

группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
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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). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 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. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и 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. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
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своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные  под руководством учителя; 
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

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

создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

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

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
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стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

         3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)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; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь 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. 

 

Содержание программы 

Графика, орфография, пунктуация и их изобразительные возможности (5 часов) 

Изобразительные ресурсы современной графики. Орфография как средство точной передачи 

на письме смысловой стороны речи. . Анализ афоризмов о богатстве и выразительности русского 

языка. Изобразительные ресурсы графики в крылатых словах. Обзор литературных источников 

афоризмов  Влияние пунктуации на смысл высказывания. Стилистические возможности средств 

графики, орфографии и пунктуации в произведениях художественной литературы. Исследование 

художественного текста (произведения  поэтов – футуристов :В.Маяковского, Д.Бурлюка, 

В.Хлебникова) 

Синтаксические изобразительные возможности языка (6 часов) 
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Синтаксическая синонимия как источник стилистического богатства русского языка.  Анализ 

отрывка из  рассказа А. Солженицына «Матренин двор.   Семантико-стилистические функции 

однородных членов предложения. Анализ синтаксических конструкций в лирике С.Есенина 

Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности. . Отражение 

структурного параллелизма в   стихотворении  И.С.Тургенева «Ах, давно ли гулял я с тобой» 

Начальные сведения русского стихосложения (6 часов) 

Русский народный стих. Былинный стих. Песенный стих. Раешный стих. Русский народный 

стих в сказке А.С.Пушкина «О попе и его работнике Балде», поэме А.Блока «Двенадцать.  

Силлабическое и силлабо-тоническое стихосложение. . Особый способ организации стихотворений   

М.Ломоносова и А.Тредиаковского. Вольный стих. Цезура. Анакруза. Клаузула. Ритмический 

рисунок стихотворений  поэтов Серебряного века ( А.Белый, М.Цветаева).  Внутренняя рифма. 

Составная рифма. Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века (А.С.Пушкин, М.Цветаева). 

Дактилическая и гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих. Анализ поэтических текстов. 

Анализ поэтических  текстов: А.Блок «Возмездие». Проба пера. 

   Видоизменения авторского повествования (2 часа) 

Субъективация авторского повествования. Словесные и композиционные приемы 

субъективации авторского повествования. «Объективация» повествования рассказчика. 

Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести. Анализ художественного текста. 

Тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

Часов 

 Графика, орфография, пунктуация и их 

изобразительные возможности 

 

1  Изобразительные ресурсы современной графики. 

Орфография как средство точной передачи на письме 

смысловой стороны речи. 

1 

2  Анализ афоризмов о богатстве и выразительности 

русского языка 

1 

3  Отражение изобразительных ресурсов графики в крылатых 

словах. Обзор литературных источников афоризмов 

1 

4  Влияние пунктуации на  смысл высказывания. 

Стилистические возможности средств графики, 

орфографии и пунктуации в произведениях 

художественной литературы. 

1 
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5  Исследование художественного текста(произведения  

поэтов – футуристов: В.Маяковского, Д.Бурлюка, 

В.Хлебникова) 

1 

 Синтаксические изобразительные возможности языка    

6  Синтаксическая синонимия как источник стилистического 

богатства русского языка.   

1 

7 Анализ рассказа А. Солженицына «Матренин двор» 1 

8  Семантико-стилистические функции однородных членов 

предложения 

1 

9  Анализ синтаксических конструкций в лирике С.Есенина 1 

10 Структурный параллелизм сложных предложений как 

средство выразительности. 

1 

11  Отражение структурного параллелизма в   стихотворении  

И.С.Тургенева «Ах, давно ли гулял я с тобой» 

1 

 Начальные сведения русского стихосложения  

12  Русский народный стих: былинный  стих, песенный стих, 

раешный стих. Русский народный стих в сказке 

А.С.Пушкина «О попе и его работнике Балде», поэме 

А.Блока «Двенадцать» 

1 

13  Особый способ организации стихотворений   

М.Ломоносова и А.Тредиаковского. Практическая работа 

1 

 

14 

 Ритмический рисунок стихотворений  поэтов Серебряного 

века ( А.Белый, М.Цветаева). Практическая работа 

1 

15  Внутренняя рифма. Составная рифма. Дактилическая и 

гипердактилическая рифма. Монорим. Белый стих. 

1 

16  Особенности рифмы в произведениях поэтов 19 века 

(А.С.Пушкин, М.Цветаева). Практическая работа 

1 

 Видоизменения авторского повествования  

17  Субъективация авторского повествования. Словесные и 

композиционные приемы субъективации авторского 

повествования 

1 
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18  Стилизация. Пародия. Бурлеск. Травести. Анализ 

художественного текста (Зощенко «Аристократка», 

«Часы») 

1 

 

2.2.2.4. Родная литература (на примере родной русской литературы)  

 

5 класс 

Планируемые результаты обучения данного курса  

Ученик  научится: 

-различать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; рфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

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

и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий  

- давать определение понятиям  

- устанавливать причинно-следственные связи  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия  

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом  
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- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операции 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста. 

 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале  

- планировать пути достижения целей  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Истоки родного языка и культуры. 

2. Славяне. 

3. Язычество древних славян. 
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4. Христианская вера. 

5. Календарь. Календарные обряды и обрядовая поэзия. 

5. Семейно-бытовые обряды. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Истоки родного языка и культуры.  

1. Устная словесность. 

А.Н. Афанасьев «Вещее слово». Работа с текстом. Анализ текста. 

1 

2. Устная народная словесность 

Пословицы и поговорки о языке и народе. 

Работа с текстом. Анализ текста. Рассказывание небылицы. Запись 

тезисов лекции. Отгадывание загадок.  

1 

 Славяне.   

3. О физическом и нравственном характере древних славян. 1 

4. Н.М. Карамзин «История государства российского» (фрагмент) 

«История государства российского» (фрагмент). 

Чтение и анализ текста 

1 

 Язычество древних славян. 4ч  

5. Язычество древних славян. Миф о Солнце. 

П.И. Мельников (Андрей Печерский) «В лесах» (фрагмент) 

1 

6. Небо и земля. Свет и тьма. 

А.Н. Афанасьев (Из книги «Древо жизни») 

Чтение и анализ текста 

1 

7. Миф об Огне. 

А.Н. Афанасьев (Из книги «Древо жизни») 

Чтение и анализ текста 

1 

8. Миф о Живой воде. 

А.Н. Афанасьев (Из книги «Древо жизни»). 

Чтение и анализ текста 

1 

 Христианская вера.  1ч.  

9. Христианская вера. Крещение Руси. «Повесть временных лет» 

Сопоставление древнерусского и современного текста. 

Работа с текстом. 

1 

 Календарь. Календарные обряды и обрядовая поэзия. 5ч.  

10. Славянский календарь. Основные славянские праздники. 

А.Н. Афанасьев «Древо жизни» (фрагмент). 

1 

11. Зимние календарные обряды и обрядовая поэзия. 

Колядки, подблюдные песни. 

1 

12. Масленичные песни. 

И.М. Снегирев. Катанье на санях в масленицу. 

1 

13. Вербное воскресенье. 1 
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И.М. Снегирев (из книги «Русские простонародные праздники и 

суеверные обряды»). 

14. Обряды с березкой. 

П.В. Шейн (Из книги «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, 

легендах). 

Чтение и анализ. 

1 

 Семейно-бытовые обряды.  3ч.  

15. Семья. Семейно-бытовые обряды 

В. Белов Жизненный круг (из книги «Лад») 

 

1 

16. Защита индивидуальных проектов «Обряды моей семьи» 

Защита индивидуальных проектов. 

Презентации 

1 

17. Обобщающий урок «День славянской письменности и культуры» 

Повторение 

1 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия  

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий  

- давать определение понятиям  

- устанавливать причинно-следственные связи  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия  

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операции 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста. 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале  

- планировать пути достижения целей  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им  

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

 

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

-различать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

рфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 
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-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий  

- давать определение понятиям  

- устанавливать причинно-следственные связи  

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия  

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операции 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения  

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста. 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале  

- планировать пути достижения целей  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им  
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- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание  

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми  

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей  

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

 

 Содержание учебного предмета 

В основе содержания обучения родной русской литературы лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической.   

На этапе введения знаний используются технологии формирования типа правильной 

читательской деятельности, оценивания образовательных достижений, проблемно-диалогического 

обучения, которые позволяют организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 

самостоятельное открытие знаний.  

Основное содержание. 

Родная русская литература, 9 класс (17ч.) 

Введение 

Средства художественной изобразительности 

 Значение и многообразие средств художественной изобразительности языка. Эпитет. 

Сравнение и параллелизм. Олицетворение. Аллегория. Гипербола. Парадокс и алогизм. 

Гротеск. Бурлеск. «Макароническая» речь. Этимологизация и внутренняя форма слова. 

Ассоциативность. 

Жизненный факт и поэтическое слово 

 Прямое и поэтическое значение словесного выражения. Направленность высказывания на 
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объект и субъект. Тема и идея произведения. Прототип и литературный герой. Способы 

выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении. Художественная 

правда. 

Историческая жизнь поэтического слова 

 Изображение действительности и поэтическое слово в древнерусской литературе. 

Изображение действительности и поэтическое слово в литературе 18 века. Повести 

петровского времени. Теория трёх штилей М.В.Ломоносова. Новаторство Г.Р.Державина. 

Изображение действительности и поэтическое слово в произведениях сентиментализма и 

романтизма. Изображение действительности в искусстве реализма. Субъект речи. 

Полифония. Авторская индивидуальность.  

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения 

 Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. Художественный образ. 

Художественная действительность. Художественное содержание. Словесная форма 

выражения художественного содержания. Хронотоп в произведениях разных родов 

словесности. Герой произведения словесности. 

Произведение словесности в истории культуры 

 Развитие словесности. Традиции и новаторство, использование традиций в произведениях 

словесности. Пародия. Обращение к «вечным» образам и мотивам. Новая жизнь типических 

героев, созданных в прошедшую эпоху. Роль словесности в развитии общества и в жизни 

личности. Нравственные проблемы в произведениях словесности. 

 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема   Количес

тво 

часов 

1. Введение. Средства художественной изобразительности. Эпитет в 

произведении Аллегория и символ в художественном произведении. 

1 

2. Входная контрольная работа.  

3. Сравнение и параллелизм. Развёрнутое сравнение, их   роль в 

художественном произведении.  Олицетворение и стиль писателя. 

1 

4. Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная 

окраска гротеска. Бурлеск как жанр и как изобразительное средство 

выразительности. 

1 

5. Контрольная работа № 1. Средства художественной выразительности 1 

6. Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое 

значение словесного выражения.  

1 

7. Предмет изображения. Тема и идея произведения. Прототип и 

литературный герой. Способы выражения точки зрения автора в 

эпическом и лирическом произведении. 

1 

8. Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 1 

9. Историческая жизнь поэтического слова.  

Принципы изображения действительности и поэтическое слово.  

1 
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10. Повести петровского времени. Новое отношение к поэтическому слову 

Г. Р. Державина. 

1 

11. Поэтические открытия В. А, Жуковского. Романтический стиль А. С. 

Пушкина. 

1 

12. Полифония. Авторская индивидуальность. Стиль писателя. 1 

13. Контрольная работа № 2. Атрибуция текстов М.В. Ломоносова. 1 

14. Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения. Эстетическое освоение 

действительности в искусстве слова. Эстетический идеал. 

1 

15. Художественный образ. Различные виды художественного образа. 

Художественная действительность: объективное и субъективное 

начала в ней. 

1 

16. Итоговая контрольная работа 1 

17. Произведение словесности в истории культуры. Взаимосвязь 

разных национальных культур. Индивидуальность переводчика. 

1 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
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гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
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 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

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

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
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 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:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё 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 приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 
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– 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, повелительное); 

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: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (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 приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
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– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, 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, самореализации 

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, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

–  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 
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3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – 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 учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 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 чём-либо). 

Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Орфография 

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 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

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

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

1)аффиксация:  

–  глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

–  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 (buzy), -

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 (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 

с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 
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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). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

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

– Сложноподчинённые 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 характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

– 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/riding 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 времён в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого. 

– Причастия настоящего и прошедшего времени. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 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). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 
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– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование 

Содержание курса Кол-во часов 

Вводный модуль 10 

Модуль №1 Школьная жизнь! 11 

Модуль №2 Мир вокруг нас!  9 

Модуль №3 Мой дом, моя крепость 10 

Модуль №4 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями  в школе! 9 

Модуль №5 Животный мир 8 

Модуль №6 Просыпайся! Распорядок дня! 10 

Модуль №7 Времена года! Погода! 10 

Модуль №8 Знаменательные даты! 9 

Модуль № 9 Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, 

магазина) 

9 

Модуль №10 Каникулы! 8 

 

 

№ урока 

 

 

Количество 

часов 
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Тема урока 

 ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ (10 часов)  

1. Вводный урок с. 10-11 1 

2. The English Alphabet (I) Английский алфавит (I)с. 12–13 1 

3. The English Alphabet (II) Английский алфавит (II)с. 14–15 1 

4. The English Alphabet (III) Английский алфавит (III) с. 16–

17 

1 

5. The English Alphabet (IV) Английский алфавит (IV) с. 18–

19 

1 

6. Numbers Names Числительные (1–10) Имена (с. 20) 1 

7. Colours Цвета (с. 21) 1 

8. Common verbs Places Глаголы Места (с. 22) 1 

9. Classroom objects. Classroom language 

Школьные принадлежности. Классно-урочные 

выражения 

(с. 23–24) 

1 

 МОДУЛЬ 1 – ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ! (11часов)  

10. Вводный контроль 1 

11.-12 

 

School! Школа! (с. 26–27) 2 

13-14. 

 

First day! Снова в школу! (с. 28-29) 2 

15. 

 

Favourite subjects Любимые предметы  (с. 30) 1 

16. 

 

Culture Corner: Schools in England. Школы в Англии (с. 

31)  

Контроль чтения. 

1 

17. 

 

School life.  Школьная жизнь(с3 Spotlight on Russia) 

Контроль аудирования. 

1 

18. English in Use Greetings  Приветствия  (с. 32) 1 

19 

 

Обобщение  материала модуля 1 (с. 34) 

 

1 

20 Контроль лексико-грамматических навыков 

(модуль 1) 

1 

 МОДУЛЬ 2- МИР ВОКРУГ НАС! (9 часов)  

21 Контроль говорения. 1 

22-23 

 

I’m from… Я из … (с. 36–37) 

Study skills:Making notes 

2 

24-25 My things Мои вещи  (с. 38–39) 

Study skills: International words in English 

2 

26 My collection Моя коллекция с. 40 1 

27 Culture Corner: UK souvenirs 

Сувениры из Великобритании (с. 41) 

1 
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28 English in Use. Buying a souvenir. Покупка сувениров (с. 

42) 

1 

29 Our country Наша страна Spotlight on Russia ( с.4) 1 

30 

 

Обобщение материала модуля 2 (с. 44) 

 

1 

 МОДУЛЬ 3- МОЙ ДОМ, МОЯ КРЕПОСТЬ! ( 10 

часов) 

 

31-32 

 

At home. Дома (с. 46–47) 

Study skills: Predicting content 

2 

33-34 Move in! С новосельем! (с. 48–49) 

Study skills: Remembering new words 

2 

35 My bedroom. Моя комната (с. 50) 

Study skills: Starting your writing 

1 

36 Culture Corner: A Typical English House 

Типичный английский дом (с. 51) 

1 

37 

 

Homes. Дома. Spotlight on Russia  (с. 5) 1 

38 

 

English in Use 3.Viewing a house. 

Осмотр дома (с. 52) 

1 

39 

 

Обобщение усвоения материала модуля 3 (с. 54) 

 

1 

40 Контроль лексико-грамматических навыков. 

(модуль 2-3) 

1 

 МОДУЛЬ 4- МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, С ДРУЗЬЯМИБ 

В ШКОЛЕ! (9 часов) 

 

40-41 

 

My family! Моя семья! (с. 56–57) 

Study skills: Using wordlists 

2 

42-43 Who’s who? Кто есть кто? (с. 58–59) 

Study skills: Completing a dialogue 

2 

44 Famous people. Знаменитые люди с. 60. Контроль 

говорения. 

1 

45 Culture Corner: American TVFamilies 

Американские. «телесемьи» (с. 61). 

Контроль аудирования. 

1 

46 Spotlight on Russia. Hobbies. Увлечения. ( с. 6). 

 Контроль чтения. 

1 

47 English in Use. Identifying and describing people 

Описание людей. (с. 62) 

1 

48 

 

Обобщение усвоения материала модуля 4 (с. 64) 

 

1 

 МОДУЛЬ 5-ЖИВОТНЫЙ МИР! (8 часов)  

49-50 Amazing creatures 

Удивительные создания  с. 66-67 

2 
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51-52 At the zoo В зоопарке  с. 68-69 2 

53 My pet. Мой питомец с. 70 1 

54 Culture Corner: Furry Friends 

Пушистые друзья (с. 71) 

1 

55 Spotlight on Russia. Animals. Животные (с. 7) 1 

56 Обобщение усвоения материала модуля 5 (с.74) 

 

1 

 МОДУЛЬ 6-ПРОСЫПАЙСЯ! РАСПОРЯДОК ДНЯ! 

(10 часов) 

 

57-58 Wake up! Подъем! (с. 76–77) 

Study skills: Completing a text 

2 

59-60 At work. На работе (с. 78–79) 

Study skills: Listening: matching 

2 

61 Weekends Выходные с. 80 1 

62 Culture Corner: Landmarks 

Главные достопримечательности (с. 81) 

1 

63 

 

Spotlight on Russia.  Fame. Слава (с. 8) 1 

64 

 

English in Use Making suggestions 

Приглашение к действию. (с. 82) 

Контроль аудирования. 

1 

65 

 

Обобщение  усвоения материала модуля 6 (с.84) 

 

1 

66 Контроль лексико-грамматических навыков  

(модуль4-6) 

1 

 МОДУЛЬ 7- ВРЕМЕНА ГОДА! ПОГОДА! (10 часов)  

67-68 Year after year. Год за годом (с. 86–87) 2 

69-70 Dress right. Одевайся правильно(с. 88–89) 

Study skills: Opposites 

2 

71 It’s fun. Здорово! (с. 90) 1 

72 Culture Corner: The Alaskan Climate. Климат Аляски (с. 

91) 

Контроль чтения 

1 

73 Spotlight on Russia. Seasons. Времена года. ( с. 9) 1 

74 

 

English in Use. Shopping for clothes 

Покупка одежды (с. 92) 

1 

75 Обобщение  усвоения материала модуля 7 (с.94) 

 

1 

76 Контроль говорения. 1 

 МОДУЛЬ8-ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ! (9 часов)  

77-78 Celebrations. Праздники.(с. 96-97) 2 

79-80 Master chef. Готовим сами! (с. 98–99) 2 

81 It’s my birthday! У меня день рождения! с. 100 1 

82 Culture Corner: Thanksgiving День благодарения (с. 101) 1 
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83 

 

Spotlight on Russia. FestivalsПраздники и гулянья (с. 10) 1 

84 English in Use. Ordering food 

Заказ блюд в ресторане (с. 102) 

1 

85 Обобщение  усвоения материала модуля 8 (с.104) 

 

1 

 МОДУЛЬ 9 –ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ(СПОРТ, 

МУЗЫКА, ПОСЕЩЕНИЕ КИНО, КАФЕ, 

МАГАЗИНА)! (9 часов) 

 

86-87 Going shopping За покупками. С. 106-107 2 

88-89 Let’s go … Давай пойдем…(с. 108–109) 

Study skills: Remembering grammar structures 

2 

90 Don’t miss it! Не пропустите! (с. 110) 1 

91 Culture Corner: Busy spots in London 

Оживленные места Лондона (с. 111) 

Контроль аудирования. 

1 

92 Spotlight on Russia. Museums: Sergiev Posad Toy Museum 

Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде (с. 11) 

Контроль чтения. 

1 

93 English in Use. Asking for/Giving directions 

Как пройти …?(вопросы и ответы) (с. 112) 

1 

94 

 

Обобщение усвоения материала модуля 9 (с.114) 

 

1 

 МОДУЛЬ 10- КАНИКУЛЫ! (8 часов)  

95 

 

Travel and Leisure Путешествия и отдых с. 116-117 

Study skills:Pronunciation 

1 

96-97 

 

Summer fun. Летние удовольствия с. 118-119 2 

98 

 

Just a note… Просто записка … (с. 120) 

Study skills: Writing a note 

1 

99 

 

Culture Corner: All aboard! Поехали! (с. 121) 

Контроль говорения. 

1 

100 

 

Spotlight on Russia See You at Summer Camp! 

Увидимся в летнем лагере! (с. 12) 

1 

101 English in Use. Renting (a bike / a car) 

Как взять напрокат (велосипед/ автомобиль) (с. 122) 

1 

102 

 

Контроль лексико-грамматических навыков (модуль 

7-10) 

 

1 

103– 105. Резервные уроки. Повторение.   

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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Планируемые  результаты 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

(Языковой  и социо-

культурный материал). 

Цикл 1. 

Секция 1. 

Учащиеся: 

имеют желание учится, 

понимают значение знаний 

для человека и принимают 

его, правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося. 

 

 

 

ориентируются в учебнике, 

сравнивают и обобщают 

полученную  информацию; 

находят на карте и называют 

страны; систематизируют 

учебный материал, осознанно 

строят речевое высказывание в 

устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями 

Учащиеся владеют 

следующим языковым и 

социокультурным 

материалом: 

 

an explorer 

Present / Past / Future Simple 

/ Present Continuous 

(review) 

Articles: "the" with the names 

of the places (continents, 

countries, cities, streets, 

squares) (review); Структура 

"to be going to" 

Present Simple and Present 

Continuous (review) 

a membership form, 

to browse the Internet, to chart 

(with friends)  

Present / Past / Future Simple 

(review)  Tag-questions 

(review) 

Секция 2. 

Учащиеся: 

осознают  роль языка и речи 

в жизни людей; примеряют 

на себя роль социально 

активной, мобильной, 

толерантной и адаптивной 

личности; имеют желание 

учиться. 

 

 

сравнивают и обобщают 

полученную  информацию; 

систематизируют учебный 

материал, осознанно строят 

речевое высказывание в устной 

форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями, 

учатся представлять информацию 

в табличной форме. 

 

 

cycling, jogging, a valley; to 

explore; on the one hand..., on 

the other hand; around the 

worl 

Present Simple (review) Tag-

questions (review) 

a valley, to explore, around 

the world 

Past Simple and Present 

Perfect (review) Word 

formation suffix -er (review) 

Секция 3. 

Учащиеся: 
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проявляют познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, изучению 

иностранного языка; 

руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами; оценивают свои 

поступки; определяют 

границы собственного 

«знания» и «незнания». 

кратко излагают результаты 

групповой работы с опорой на 

план ("Russia's wonders of nature" 

/ "Российские чудеса природы"), 

используя дополнительные 

сведения из Интернета, 

прогнозируют содержание текста 

по заголовку; определять тему / 

основную мысль; находят в 

тексте эквиваленты 

словосочетаний на родном языке; 

пользуются сносками, работают в 

группах (обучение в сотрудниче-

стве): работают с информацией 

(поиск, обработка, использование 

в собственной речи), заполняют 

таблицу, осуществляют 

самооценку на основе 

выполненной самостоятельной 

работы. 

a waterfall, a desert, a cliff, 

height, to separate, powerful, 

wonders of nature 

Present Simple (review) – 

Tag-questions (review) 

Tag-questions (review); 

Uncountable nouns 

Секция 4. 

Учащиеся: 

ориентируются на ценности 

учебной деятельности, на 

наличие познавательных 

интересов и учебных 

мотивов; оценивают свои 

поступки; оперируют 

основными моральными 

нормами, такими как 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность. 

 

 

 

заполняют таблицу, 

систематизируя изученные 

лексические единицы; понимают 

возможность различных позиций 

людей, отличных от собственных; 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; формулируют 

собственное мнение и позицию; 

договариваются и приходят к 

общему решению в совместной 

деятельности с учителем или 

собеседником, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

 

 

a cousin, good-looking, wavy, 

straight, handsome to wear 

glasses, as. as (not as. as) 

Present Simple / Present 

Continuous (review) 

Comparison structure: as. as/ 

not as. as 

a husband, a nephew, a niece, 

a wife 

Present Simple (review) 

Present / Past Simple; Present 

Perfect (review) 

Секция 5. 

Учащиеся:  

ориентируются на ценности 

учебной деятельности, на 

наличие познавательных 

интересов и учебных 

мотивов; оценивают свои 

поступки; оперируют 

 

 

соотносят речевые образцы и 

картинки; заполняют таблицу 

в соответствии с полученной 

информацией; распознают и 

употребляют в речи 

интернациональные слова 

 

 

the countryside a pine tree, 

pleasant, peaceful 

Present / Past Simple; Present 

Perfect (review) 

Compound words (noun + 

noun) 
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основными моральными 

нормами. 

 

( b an k ,  s up er mar ke t  e t c ) ;  

семантизируют н овую л ексик у  

п р и  ч тени и  с помощью 

толкования значения. 

to feel at home 

Clauses with which 

Секция 6. 

Учащиеся:  

осознают  себя гражданами 

своей страны, знакомятся с 

британскими и российскими 

праздниками, приобретают 

чувство сопричастности к 

своей Родине и культурной 

идентичности на основе 

осознания «Я» как 

гражданина России. 

 

 

р абот ают  в  г р уппах :  

выражают свое мнение; 

соглашаются / не соглашаются с 

мнением партнера,  

осуществляют самоконтроль, 

заполняют таблицу, соотносят 

тексты и открытки; 

осуществляют самооценку на 

основе выполненной 

самостоятельной работы 

 

 

a victory, a veteran, to 

celebrate, to fight, to fight for 

one's country, in honour of, 

not only, but also 

Past Simple (review) 

a bornfire, fireworks, to set off 

fireworks 

Tag-questions (review) 

 

Секция 7. 

Учащиеся:  

формируют адекватную 

позитивную самооценку, 

самоуважение и 

самоприятие; проявляют 

познавательный интерес к 

учебной деятельности, 

изучению иностранного 

языка; руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами; оценивают свои 

поступки; осознают язык, в 

том числе иностранный, как 

основное средство общения 

между людьми. 

 

 

 

 

читают художественный текст 

(аутентичную сказку), используя 

разные стратегии: с пониманием 

основного содержания / с 

выборочным и полным 

пониманием, осуществляют  

рефлексию на основе 

выполненной проверочной 

работы, работают по алгоритму / 

инструкции; находить 

информацию (в том числе по 

Интернету); обрабатывают 

(систематизируют и обобщают) 

полученную информацию; 

кратко излагают результаты 

проектной работы в виде 

презентации 

 

Уроки контроля. 

Осознание возможностей 

самореализации 

Осуществление регулятивных 

действий самоконтроля и 

самооценки 

 

Test yourself 

Цикл 2. 

Секция 1. 

Учащиеся: 
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Оценивают свои поступки; 

имеют желание учиться;  

правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося; 

выражают свои эмоции по 

поводу услышанного 

Используют дополнительные 

сведения из Интернета, работают 

в группах (обучение в 

сотрудничестве): работают с 

информацией (поиск, обработка, 

использование в собственной 

речи), семантизируют новую 

лексику при чтении с помощью 

толкования значения. 

to fall asleep, to be lucky, have 

to 

Modals verbs: must / have to 

Modals verbs: must / have to 

Present / Past Simple (review) 

Секция 2. 

Учащиеся:  

Правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося; 

руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами; оценивают свои 

поступки; осознают язык, в 

том числе иностранный, как 

основное средство общения 

между людьми. 

 

 

Читают и истолковывают 

информацию, представленную на 

информационных табличках, 

систематизируют пройденный 

материал, осуществляют 

самооценку на основе 

выполненной самостоятельной 

работы. 

 

 

world, wildlife, a wildlife 

park, a kind of, endangered, 

rare, 

to go on rides, although,  

plenty, various 

Present / Past Simple; Present 

Perfect (review) 

Clauses with who / which 

(review) 

Wake up, hurt, body, fall ill 

Present / Present Perfect / Past 

Simple (review); Wh-question 

an insect, to protect, to cut 

down trees 

Present / Past Simple; Present 

Continuous; Present Perfect 

(review); Wh - question 

Секция 3. 

Учащиеся:  

Проявляют познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, изучению 

иностранного языка; 

руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами; осознают язык, в 

том числе иностранный, как 

основное средство общения 

между людьми. 

 

Осуществляют самоконтроль, 

соотносят рассказы с 

иллюстрациями; находят 

запрашиваемую информацию, 

пользуются сносками; 

распознают и употребляют в речи 

интернациональные слова. 

Оформляют свои мысли в устной 

форме; слушают и понимают речь 

учителя и одноклассников; 

оформляют свои мысли в устной 

форме, понятной для учителя, 

собеседника, партнера, 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

осуществляют синтез как 

составление целого из частей. 

an apricot, a biscuit, meal, 

pudding, a recipe, a 

strawberry, a takeaway, 

delicious, instead of 

Uncountable nouns (review) 

much / many a little / few 

(review) 

a recipe, delicious 

Uncountable nouns (review) 

some / any (review) 
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Секция 4. 

Учащиеся:  

Осознают роль языка и речи 

в жизни людей; выражают 

свои эмоции по поводу 

услышанного; проявляют 

познавательный интерес к 

учебной деятельности, 

изучению иностранного 

языка. 

 

 

Соотносят диалоги с 

картинками; осуществляют 

самоконтроль, прогнозируют 

возможные события; находят в 

тексте предложения, 

соответствующие картинкам; 

производят лингвистический 

анализ прочитанного текста, 

заполняют таблицу, понимают и 

употребляют в речи модальные 

глаголы, осуществляют 

самооценку на основе 

выполненной самостоятельной 

работы. 

 

 

a school year, an event, 

primary, secondary, a canteen, 

to be a success, need / needn't  

Mobal verbs (mustn't, can't 

needn't) 

Wh-questions 

(review) 

to encourage, a way (to do 

smth), inside, in spite of, to 

follow 

Modal verbs (requests) (can, 

could, may) 

previous, a tropical rain forest 

Modal verbs (must / have to) 

(review) 

Секция 5. 

Учащиеся:  

Осознают роль языка и речи 

в жизни людей; примеряют 

на себя роль социально 

активной, мобильной, 

толерантной и адаптивной 

личности; имеют желание 

учиться. 

 

Осуществляют рефлексию на 

основе выполненной 

проверочной работы, работают по 

алгоритму / инструкции; находят 

информацию (в том числе по 

Интернету); обрабатывают 

(систематизируют и обобщают) 

полученную информацию; кратко 

излагают результаты проектной 

работы в виде презентации 

 

Уроки контроля. 

Осознание возможностей 

самореализации. 

 

Осуществление регулятивных 

действий самоконтроля и 

самооценки. 

 

Цикл 3. 

Секция 1. 

Учащиеся:  

Осознают роль языка и речи 

в жизни людей; примеряют 

на себя роль социально 

активной, мобильной, 

толерантной и адаптивной 

личности; имеют желание 

учиться. 

 

 

 

 

Заполняют таблицу; 

осуществляют самоконтроль; 

находят в тексте эквиваленты 

словосочетаний, 

систематизируют пройденный 

грамматический материал; 

слушают и понимают речь 

учителя и одноклассников; 

работают в паре и группе в 

соответствии с нормами общения, 

 

 

Present / Past / Future Simple 

(review )  
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правилами поведения и этикета, 

определяют и формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; высказывают свое 

предположение на основе работы 

с материалом учебника; 

оценивают правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Секция 2. 

Учащиеся:  

определяют границы 

собственного знания и 

«незнания»; оперируют 

основными моральными 

нормами, такими как 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность. 

 

 

 

пользоваться картой, 

информацией из Интернета, 

доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; находят 

ответы на вопросы в 

иллюстрациях; осуществляют 

поиск необходимой информации 

(из материалов учебника и 

рассказов учителя), понимают на 

слух речь; осознанно строят 

речевые высказывания по теме 

урока; адекватно используют 

речевые действия для решения 

коммуникативной задачи. 

 

 

castle, to consist of 

Future Simple (review) 

Numbers 100 - 100,000 - 

1,000,000 

a castle, climate, 

communication, changeable, 

to have trouble doing smth / 

have trouble with 

Present Simple (review) 

thistle, 

daffodil, 

clover 

Article the with the names of 

the places (review) 

Секция 3. 

Учащиеся:  

проявляют познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, изучению 

иностранного языка; 

руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами; оценивают свои 

поступки; определяют 

границы собственного 

«знания» и «незнания»; 

оперируют основными 

моральными нормами, 

такими как справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность 

 

 

находят в текстах 

запрашиваемую информацию; 

заполняют таблицу, 

осуществляют самоконтроль, 

работают в группах (обучение в 

сотрудничестве): создают карты 

описания города в соответствии с 

планом, осуществляют 

самооценку на основе 

выполненной самостоятельной 

работы, осуществляют 

качественную характеристику 

объекта; слушают и отвечают на 

вопросы учителя; делают выводы 

и обобщения; аргументировано 

доказывают свою точку зрения, 

используют грамматичекие 

 

 

Zero Conditional 

Wh--questions 

industrial, a conference, an 

exhibition 
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модели при составлении 

монологических и диалогических 

высказываний 

Секция 4. 

Учащиеся:  

проявляют познавательный 

интерес к учебной 

деятельности, изучению 

иностранного языка; 

руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами. 

 

 

запрашивают интересующую 

информацию; заполняют 

таблицы, определяют свое 

отношение к содержанию 

прослушанного текста, 

восстанавливают целостность 

текста путем нахождения 

соответствия между вопросами и 

ответами 

 

 

Continuous 

(review) 

an excursion, a battle, a path, 

canoe, to surfing, to go surfing 

Adjectives (degrees of 

comparison) (review) 

Секция 5. 

Учащиеся:  

оперируют основными 

моральными нормами, 

такими как справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность; 

ориентируются на 

уверенности учебной 

деятельности, основанные 

на понятии «ответственный, 

хороший ученик»; на 

наличие познавательных 

интересов и учебных 

мотивов; понимают 

значение знаний для 

человека и принимают его; 

правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося. 

 

 

 

оформляют свои мысли в устной 

форме, понятной для учителя, 

собеседника, партнера; слушают 

и понимают речь других; 

обмениваются мнениями в паре и 

группе, составляют осознанные и 

произвольные высказывания в 

устной форме о 

достопримечательностях; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя и собеседника.  

 

 

 

Wh--questions 

Past Simple (review) 

to be scared, coal, to hurt, to 

blame Make yourself! Take 

care of yourself! Enjoy 

yourself! Help yourself 

 

Reflexive pronouns 

Секция 6. 

Учащиеся:  

понимают значение знаний 

для человека и принимают 

его; правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося. 

 

 

игнорируют неизвестный 

языковой материал, пользуясь 

при необходимости сведениями 

из страноведческого справочника 

учебника; совершенствуют 

слухо-произносительные навыки 

на основе скороговорок. 

 

 

an award, a battle, a lead / 

leading role, a kart, karate, 

racing, an astronaut, a 

candidate 

Word formation (suffixes — 

man, er, ist, ian, ect, 

or) (review) 
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Present / Past Simple (review) 

Секция 7. 

Учащиеся:  

осознают роль языка и речи 

в жизни людей; выражают 

свои эмоции по поводу 

услышанного; примеряют 

на себя роль социально 

активной, мобильной, 

толерантной и адаптивной 

личности; оценивают свои 

поступки 

 

 

 

запрашивают интересующую 

информацию (о свободном 

времени; любимом жанре книг) и 

заполняют таблицу, обобщают 

полученную информацию, 

используя аргументацию; 

выражают свое отношение к 

предмету речи (почему люди 

говорят неправду), запрашивают 

информацию с опорой на 

представленную диаграмму; 

сравнивают и обобщают 

прослушанную информацию,  

 

 

to kidnap  

crazy, ordinary, honestly, to 

burst into tears 

Present / Present Perfect / Past 

Simple (review) 

awkwardly, to tell lies / the 

truth I beg your pardon! 

Wh--questions 

Секция 8. 

Учащиеся:  

Осознание роли языка и 

речи в жизни людей; 

выражение своих эмоций по 

поводу услышанного; 

примеряют на себя роль 

социально активной, 

мобильной, толерантной и 

адаптивной личности; 

оценивание свои поступки 

 

 

Выделение необходимой 

информации из текстов; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; 

овладевают учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

 

Уроки контроля. 

Осознание возможностей 

самореализации. 

 

Осуществление регулятивных 

действий самоконтроля и 

самооценки. 

 

Цикл 4. 

Секция 1. 

Учащиеся:  

правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося; 

руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами; оценивают свои 

поступки; осознают язык, в 

том числе иностранный, как 

основное средство общения 

между людьми. 

 

 

осуществляют сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям, находят в тексте 

запрашиваемую информацию, 

необходимую для заполнения 

таблицы (factfile) и оценки 

утверждений; участвуют в 

распределении ролей для 

прочтения диалога; оценивают 

правильность выполнения 

 

 

Present Simple (review) 

to squeeze (through), 

incredible, back and forward 

Singular and plural nouns 

(review) 

a flashlight, a rucksack / a 

backpack, a crosscountry trip, 

to put up (a tent) 

Past Simple (review) 
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действий на уровне адекватной 

оценки. 

Секция 2. 

Учащиеся:  

оценивают свои поступки; 

имеют желание учиться;  

правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося; 

выражают свои эмоции по 

поводу услышанного. 

 

 

 

ориентируются в учебнике; 

составляют осознанные и 

произвольные речевые 

высказывания в устной форме; 

доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; делают 

выводы и обобщения, 

определяют и формулируют цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; слушают и понимают 

речь других; обмениваются 

мнениями в паре и группе. 

 

 

Present / Past / Future Simple 

/ Present Perfect (review) Wh-

questions 

to overcome, a skill, to 

provide first aid, an expedition 

Present / Past / 

Future Simple / 

Present Perfect 

(review) 

Present 

Continuous 

Wh-questions 

Секция 3. 

Учащиеся:  

наличествуют адекватная 

позитивная самооценка, 

самоуважение и 

самоприятие; проявляют 

познавательный интерес к 

учебной деятельности, 

изучению иностранного 

языка; руководствуются 

значимыми учебными 

мотивами; оценивают свои 

поступки; осознают язык, в 

том числе иностранный, как 

основное средство общения 

между людьми. 

 

 

используют знаково-

символические средства 

(грамматические модели и 

условные обозначения учебника); 

ориентируются на разнообразие 

способов решения задач; 

устанавливают причинно-

следственные связи; 

осуществляют синтез как 

составление целого из частей; 

выделяют основную 

информацию из аудиотекстов, 

задают вопросы и отвечают на 

них. 

 

 

Present / Past Simple (review) 

Wh-questions 

I think that. I believe that. 

Yes, I agree. That's an 

excellent idea. Do you really 

think so? I'm not so sure about 

that. 

Секция 4. 

Учащиеся:  

осознают  себя гражданами 

своей страны; знакомятся с 

видами кружков и секций в 

школе; определяют границы 

собственного знания и 

«незнания»; приобретают 

чувство сопричастности к 

своей Родине и культурной 

идентичности на основе 

осознания «Я» как 

гражданина России. 

 

 

понимают на слух речь учителя; 

осознанно строят речевые 

высказывания по теме урока;  

договариваются и приходят к 

общему мнению в совместной 

деятельности с учителем и 

одноклассниками; адекватно 

используют речевые действия для 

решения коммуникативной 

задачи, осуществляют 

 

 

Underwater 

Present / Past Simple (review) 

Wh-questions 

to reach 

a jellyfish, a tentacle, an 

octopus, a sea turtle, to sting, 

poison, intelligent, flexible, 

poisonous 
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взаимоконтроль; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Секция 5. 

Учащиеся:  

определяют границы 

собственного знания и 

«незнания»; оперируют 

основными моральными 

нормами, такими как 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь и 

ответственность. 

 

 

осознанно строят речевые 

высказывания по теме урока; 

адекватно используют речевые 

действия для решения 

коммуникативной задачи, 

доказывают и аргументируют 

свою точку зрения; находят 

ответы на вопросы в 

иллюстрациях. 

 

 

Present / Past / Future Simple 

/ Present Perfect / Present 

Continuous (review) 

Present / Past / Future Simple 

/ Present Perfect / Present 

Continuous (review) 

Секция 6. 

Учащиеся:  

развивают готовность к 

сотрудничеству и дружбе, 

умение устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

 

 

осуществляют поиск 

необходимой информации (из 

материала учебника и рассказов 

учителя),  извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного текста, 

овладевают правильной 

монологической речью по 

грамматическим моделям. 

 

Уроки контроля. 

Осознание возможностей 

самореализации. 

 

Осуществление регулятивных 

действий самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

Содержание учебного курса. 

 

Предметное содержание речи. 

Содержание курса представлено в 4 частях: 

Unit 1. Launching the International Explorers’ Club / Цикл 1. Вступаем в международный клуб 

путешественников. 

Unit 2. Spending time together. / Цикл 2. Проводим время вместе. 

Unit 3. Learning more about the UK of Great Britain and Northern Ireland. / Цикл 3. Узнаем 

больше о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 

Unit 4. Talking about an adventure holiday. / Цикл 4. Поговорим о приключенческих каникулах. 

 

Цикл Основные изучаемые вопросы. 

Цикл 1. Вступаем в 

международный 

клуб 

путешественников. 

Знакомство с членами детского международного клуба 

путешественников. 

Рассказы членов клуба о своих странах. 

Личная анкета члена международного клуба путешественников. 
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 Знакомство с членами детского международногоклуба 

путешественников. 

Рассказ одного из членов клуба о своей стране и своей семье. 

Путешествие (на велосипеде, машине, пешком). 

Каникулы. 

Чудеса природы (Ниагарскийводопад, Куршская коса, Белые скалы 

Дувра, Большой Барьерный риф). 

Россиийские чудеса природы. 

Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. 

Межличностные отношения в семье.  

Семейный праздник. 

Описание внешности и характера человека. 

Жизнь в городе и сельской местности.  

Дом / Квартира. 

Любимое место в доме /квартире. 

Праздники в Великобритании и Росcии. 

День Победы (9 мая). Guy Fawkes Day. 

Цикл 2. 

Проводим время 

вместе. 

 

Свободное время: настольные игры, посещение 

достопримечательностей (Stonehenge)  

Правила путешественников. 

Домашние обязанности. 

Свободное время: посещение зоопарка (Лондонский зоопарк, 

Московский зоопарк). 

Зоопарк и природный парк. 

Продукты. Прием пищи (завтрак, обед, ужин). 

Любимые блюда. 

Система обучения в школах России и Великобритании  

Учебный день. Школьные правила.  Школьные истории  

Цикл 3. 

Узнаем больше о 

Соединенном 

Королевстве 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии. 

 

Досуг подростков.  

Создание сайта о своей стране в рамках международного интернет-

проекта. 

Страна изучаемого языка (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии): географическое 

положение, климат. Части страны, столицы. Флаги, символы. 

Страна изучаемого языка: Англия (столица, население, большие города, 

образовательные центры).  

Страна изучаемого языка: Уэльс (столица, 

национальный день, традиции и достопримечательности). 

Северная Ирландия (климат, столица, достопримечательности). 

Страна изучаемого языка:Шотландия (столица, природные условия, 

фестивали)  Шотландская сказка. 

Страна изучаемого языка: выдающиеся люди. Писатели, ученые, 

музыканты. Политики и общественные деятели. 

Досуг: различные пути проведения досуга; чтение книг. 

Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками.  
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Решение конфликтных ситуаций 

Цикл 4. 

Поговорим о 

приключенческих 

каникулах. 

 

Досуг: подготовка к походу 

Приключения во время похода.  

Великие путешественники прошлого (Афанасий Никитин, Христофор 

Колумб, Васко де Гама, Джеймс Кук) 

Современные путешественники (Дмитрий Шпаро, Любовь Случевская, 

Александра Толстая). 

Виды путешествий. 

Популярные виды спорта в Великобритании и России. 

Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки) 

Великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на озеро 

Байкал. 

Подводный животный мир. 

Праздники и фестивали в Великобритании и России. 

Семейный праздник. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Номер 

урока 

по 

порядку 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Unit 1. Launching the International Explorers’ Club. Цикл 1. 

Вступаем в международный клуб путешественников. 26 часов 

 

1 Section 1. Welcome to the 

International Explorers’ Club! 

Знакомство с членами детского международного клуба 

путешественников. 

1 

2 Рассказы членов клуба о 

своих странах. 

1 

3 Личная анкета члена 

международного клуба 

путешественников 

1 

4 Section 2. Meeting new friends 

 Знакомство с членами детского международного 

клуба путешественников. 

1 

5 Рассказ одного из членов клуба о своей стране и своей 

семье. 

1 

6 Путешествие (на велосипеде, машине, пешком) 

Каникулы. 

1 

7 Section 3. Speaking about the 

wonders of nature 

Чудеса природы (Ниагарский 

водопад, Куршская коса, 

1 



306 

 

Белые скалы Дувра, Большой 

Барьерный риф). 

8 Входная контрольная работа. 1 

9 Работа над ошибками.Россиийские чудеса 

природы. 

1 

10 Section 4. Staying with a 

British family 

Повседневная жизнь семьи: 

домашние обязанности. 

1 

11 Межличностные отношения 

в семье.  

Семейный праздник. 

Описание внешности и 

характера человека. 

1 

12 Section 5. An Englishman’s 

home is his castle 

Жизнь в городе и сельской местности.  

1 

13 Дом / Квартира. 1 

14 Любимое место в доме / 

квартире. 

1 

15 Section 6. Speaking about 

important British days 

Праздники в 

Великобритании и Росcии. 

1 

16 День Победы (9 мая). Guy 

Fawkes Day. 

1 

17-18-

19-20 

Резервные уроки, направленные на обобщение и систематизацию 

изученного материала, подготовку к контрольным работам. 

4 

21 Контроль чтения. Progress check Part I p.43   21.  1 

22 Контроль аудирования. Progress check Part I p.42 1 

23 Контроль письменной речи. Progress check Part I p. 44 1 

24 Контроль устной речи. Progress check Part II p 44-45 1 

25 Анализ контрольных работ. Выполнение упражнений. 1 

26 Обобщение по разделу 1. 1 

 Unit 2. Spending time together. Цикл 2. Проводим время вместе. 21 

час 

 

27-28 Section 1. Enjoying the 

weekend 

Свободное время: 

настольные игры, посещение 

достопримечательностей 

(Stonehenge)  

2 

29 Правила 

путешественников. 

1 
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30 -31 Домашние обязанности. 2 

32-33 Свободное время: посещение 

зоопарка (Лондонский 

зоопарк, Московский 

зоопарк). 

2 

34 Зоопарк и 

природный парк. 

1 

35-36 Section 3. Help yourself! 

Продукты. Прием пищи 

(завтрак, обед, ужин). 

2 

37 Любимые блюда. 1 

38- 39 Section 4. Speaking about 

British schools 

Система обучения в школах 

России и Великобритании  

2 

40 Учебный день. Школьные 

правила.  

1 

41-42 Школьные истории  

Итоговая работа по циклу «Spending time together» «Проводим время 

вместе» 

2 

43 Контроль чтения. Progress check Part I p. 73 1 

44 Контроль аудирования. Progress check Part I p. 72 1 

45 Контроль устной речи. Progress check Part II p. 75 1 

46 Контроль письменной речт. Progress check Part I p. 74 1 

47 Анализ контрольных работ. Обобщение по разделу. 1 

 Unit 3. Learning more about the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland.  

Цикл 3.  Узнаем больше о Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии. 33 часа. 

 

48- 49 Section 1. Would you like to 

take part in an international 

Internet project? 

Досуг подростков.  

2 

50 -51 Создание 

сайта о своей стране в рамках 

международного интернет- 

проекта. 

2 

52-53-54 Section 2. What do you know 

about the United Kingdom of 

Great Britain and Northern 

Ireland? 

Страна изучаемого языка 

(Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии): географическое 

3 
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положение, климат  

55 Части страны, столицы. 1 

56 Флаги, символы. 1 

57-58 Section 3. Let’s arrange a trip to England! 

Страна изучаемого языка: 

Англия (столица, население, большие города, образовательные 

центры).  

2 

59 Section 4. Enjoying the 

countryside of Wales and 

Northern Ireland 

Страна изучаемого языка: Уэльс (столица, 

национальный день, традиции и достопримечательности). 

1 

60 Северная Ирландия (климат, столица, достопримечательности). 1 

61-62 Section 5. We are going to visit 

Scotland! 

Страна изучаемого языка: 

Шотландия (столица, природные условия, фестивали)  

2 

63 Шотландская сказка. 1 

64 Section 6. What do you know 

about famous British people? 

Страна изучаемого языка: 

выдающиеся люди  

1 

65-66  Писатели, 

ученые, музыканты.  

2 

67 Политики и общественные 

деятели. 

1 

68 Section 7. Spending your free time 

 Досуг: различные пути 

проведения досуга; чтение книг. 

1 

69- 70 Межличностные 

взаимоотношения в семье и 

со сверстниками.  

2 

71  Решение 

конфликтных ситуаций 

1 

72  Итоговая работа по теме «Learning more about the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland» 

1 

73-74-75  Резервные уроки, направленные на обобщение и систематизацию 

изученного материала, подготовку к контрольным работам. 

3 

76 Контроль чтения.  Progress check Part I p.124 1 

77 Контроль аудирования. .Progress check Part I p.123 1 

78  Контроль письменной речи.  Progress check Part I p.126 1 

79 Контроль устной речи.  Progress check Part II p.126-127 1 

80 Анализ контрольных работ. Обобщение по разделу 3. 1 

 Unit 4. Talking about an adventure holiday.  
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Цикл 4. Поговорим о приключенческих каникулах. 25 часов. 

81 Section 1. Would you like to 

feel the spirit of adventure? 

 Досуг: подготовка к походу 

1 

82-83 Приключения во время похода.  2 

84 -85 Section 2. Talking about the 

great explorers of the world 

Великие путешественники прошлого (Афанасий Никитин, Христофор 

Колумб, Васко де Гама, Джеймс Кук) 

2 

86-87 Современные путешественники (Дмитрий Шпаро, Любовь Случевская, 

Александра Толстая). 

Виды путешествий. 

2 

88-89 Section 3. What popular 

sports in Britain and Russia do 

you know? 

Популярные виды спорта в 

Великобритании и России. 

2 

90 Section 4. Exploring the water 

world’s adventure 

Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки) 

1 

91-92 Великий исследователь Ж. Кусто и экспедиция его команды на озеро 

Байкал 

2 

93 Подводный животный мир. 1 

94-95 Section 5. Welcome to festivals 

and holidays in Great 

Britain and Russia 

Праздники и фестивали в 

Великобритании и России. 

2 

96 Семейный праздник. 1 

97 Итоговая работа по теме «Talking about an adventure holiday» 1 

98 Контроль аудирования. Progress check Part I p.161 1 

99 Контроль чтения. Progress check Part I p.161-162 1 

100 Контроль письменной речи. Progress check Part I p.163 1 

101 Контроль устной речи. Progress check Part II p.163-164 1 

102 Анализ контрольных работ. Обобщение по разделу 4. 1 

103-104-

105  

Резерные уроки. 3 

 

7 класс 

Планируемые результаты изучения курса 

Основная цель обучения английскому языку в 7 классе — совершенствование и дальнейшее 

развитие иноязычных компетенций через УУД обучающихся. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 



310 

 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое 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 определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения обучающимися основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 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/ 
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необходимую информацию; 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 приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 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 (владение языковыми средствами): 

• 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, повелительное); 

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 иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных 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: 

• 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 распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
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культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

Содержание курса 

Социокультурная компетенция 

К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

— составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 
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международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании, 

США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: географические и природные 

условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, России), 

некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, St Valentine's Day, Mother's Day, Halloween), 

особенности школьного образования; 

— познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the 
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- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писателях, 

спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представиться, 

познакомить с родным городом / селом / районом и т. д.) 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, 

анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными 

средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check); 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими 

компонентами УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

Лексическая сторона речи 

К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, kind — 

добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превышает 

продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания 

и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 
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• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean — a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold — cold weather 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Номер урока 

по порядку 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Theworldteenagers` competition. Всемирное 

соревнование подростков. 24 часа. 

 

1 Добро пожаловать на международный конкурс подростков. 

Международный конкурс. 

1 

2 Участие в международном конкурсе. 1 

3 Описание людей. Описание себя. 1 

4 Что бы ты  хотел изменить в себе 1 

5-6 Что вы думаете о будущем планеты? 2 

7 Используй свой шанс.  1 

8 Входной контроль. 1 

9 Даты и числа. 1 

10 Выдающиеся люди. 1 

11 Говорим о знаменитостях. 1 

12-13 Верите в приметы? 2 

14 Средства коммуникации. 1 

15 Телефонный разговор. 1 

16 Телефонный разговор. 1 

17-18 Компьютер как средство коммуникации. 2 

19 Итоговая работа по теме 1 

20 Контроль аудирования 1 

21 Контроль чтения 1 

22 Контроль устной речи 1 

23 Контроль письменной речи 1 

24 Анализ контрольных работ. Обобщение. 1 

 Раздел 2.  Meet the winners of International Teenagers’ 

Competition. Знакомьтесь с победителями 

Международного соревнования подростков. 24 часа 

 

25 Названия стран 1 
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26 Говорим о странах и национальностях. 1 

27 Говорим о странах и национальностях. 1 

28 Английский- язык, на котором говорит весь мир. 1 

29 Международные языки 1 

30 Англоговорящие страны. 1 

31 Англоговорящие страны. 1 

32-33 Для чего нужно учить английский язык? 2 

34-35 На скольких языках ты говоришь? 2 

36-37 Русский язык - международный язык? 2 

38- 39 Пассивный залог глагола. 2 

40-41 Путешествуем вокруг света. 2 

42 Итоговая работа по теме 2 

43 Контроль аудирования 1 

44 Контроль чтения 1 

45 Контроль устной речи 1 

46 Контроль письменной речи 1 

47 Анализ контрольных работ. Систематизация знаний. 1 

48 Обобщающий урок по теме «Знакомьтесь с победителями 

Международного соревнования подростков.» 

1 

 Раздел 3.  Look at Teenage Problems: School Education. 

Взгляд на проблемы подростков: школьное 

образование. 32 часа 

 

49 Проблемы современного подростка. 1 

50  Взаимоотношения со сверстниками.  1 

51 Школьная жизнь. 1 

52 Ориентация в незнакомом городе. 1 

53 Ориентация в моем городе 1 

54 Карта места, где я живу. 1 

55 Школа - важное место для подростка. 1 

56 Учитель и ученик. 1 

57 Смешные истории из школьной жизни. 1 

58 Контроль навыков аудирования. «Школьная жизнь в 

англоговорящих  странах» 

1 

59 Помечтаем об идеальной школе. 1 

60 Группой проект "Идеальная школа" 1 

61 Частные и государственные школы. 1 

62 Особенности школьного образования в Америке, Англии и 

Канаде. 

1 

63 Школьная форма: "за" и "против". 1 

64 Грамматически ориентированный урок. Предлоги и 

фразовые глаголы в страдательном залоге. 

1 

65 Жанры подростковой художественной литературы. 

Рассказываем о прочитанной книге. 

1 

66 Идеальный ученик. Какой он? 1 
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67 Правила поведения в английских и российских школах. 1 

68 Грамматически ориентированный урок. Условные 

предложения.Урок комплексного применения ЗУН. 

1 

69 Контроль навыков чтения.Школы Великобритании. 1 

70 Школьные друзья.  

71 Добрые отношения и размолвки между друзьями. 1 

72 Международный день друзей. 1 

73 Контроль навыков говорения.Жизнь и увлечения 

подростков. Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

1 

74 Проект «Идеальный друг» 1 

75 Проблемы подростков. Урок закрепления ЗУН 1 

76 Отвечаем на письма сверстников в молодежный журнал.  1 

77 Контроль навыков письма. Лексико-грамматический 

тест. 

1 

78 Обсуждаем собственные проблемы. Урок закрепления 

ЗУН. 

1 

79 Анализ контрольных работ. Систематизация знаний. 1 

80 Резервный урок. 1 

 Раздел 4. Sportisfun. Спорт- это весело. 25 часов.  

81 Популярные виды спорта 1 

82 Почему люди занимаются спортом? 

 

1 

83 Спортивные предпочтения. 1 

84  Контроль навыков аудирования. Спорт в нашей жизни. 1 

85 Быть в форме. 1 

86 В здоровом теле - здоровый дух. 1 

87 Спорт,здоровый образ жизни. 1 

88 Фитнес как образ жизни: бассейн, сбалансированное 

питание.  

1 

89 Польза витаминов. 1 

90 Проект «Фитнес – диета для разных профессий» .Урок 

комплексного применения ЗУН 

1 

91 Контроль навыков чтения. «Красота и здоровье» Урок 

контроля, оценки и коррекции знаний  

1 

92 Здоровье – прежде всего.  1 

93 Поход к врачу. 1 

94 Спортивные истории. 1 

95 Приключения на воде. 1 

96 Опасные виды спорта. 1 

97 Контроль навыков говорения. «Здоровый нищий 

счастливее больного короля»Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний 

1 

98 Почему люди соревнуются? Из истории Олимпийских игр. 1 

99 Знаменитые российские олимпийские чемпионы. 1 
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100 Главные черты характера хорошего спортсмена. 1 

101 Московские всемирные юношеские игры. 1 

102 Контроль навыков письма. Итоговая контрольная 

работа.«Всемирные Московские юношеские игры». Урок 

контроля, оценки и коррекции знаний 

1 

103 Роль спорта в моей жизни. 1 

104 Урок-повторение «Здоровым быть –горе забыть». 1 

105 Резервный урок. 1 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты. 

    Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений обучающихся — к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.  

    Личностными результатами изучения иностранного языка в средней школе являются:  

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметные результаты.  

      Под  метапредметными  результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя:  

 освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться; 

 освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными  результатами  изучения иностранного языка в средней школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. 

д.). 

Предметные результаты. 

      В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 
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коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и разделами 

предмета «Английский язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомленность;  

4)общеучебные и специальные учебные умения.  

      В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях:  

I блок «Школьник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений 

и компетенций.  

II блок «Школьник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию интересов и 

способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых результатов, 

отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС, и значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 

 

Содержание учебного курса 

Речевые умения. 

Предметное содержание речи. 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ МОДА. КАРМАННЫЕ 

ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка. 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. Здоровый 

образ жизни. 

Виды речевой деятельности: 

Говорение 

Диалогическая речь: 

- диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 
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выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

- диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью"; 

- диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; 

- диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение. 

Чтение и понимание текстов 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). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть 

текст (статью или несколько статей газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 

рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи. 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 
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уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения. 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании 

- языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения. 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

Виды и формы контроля. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма.  

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические 

сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый  контроль: тесты и контрольные работы, выполненные в различных формах 

(перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; 

завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; 

перевод и т.д.  

Согласно графику проведения контрольных работ предусмотрены 16 контрольные работы по 

мере прохождения учебного материала по каждому разделу  по 4 видам речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование, письмо). 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

 Unit 1: Наша прекрасная планета. 24 часа  

 Раздел 1: После дождя приходит хорошая погода.  

1. У природы нет плохой погоды 1 

2. Типичная британская погода 1 

3. Прогноз погоды 1 

4. До встречи в России 1 

 Раздел 2: Мы часть Вселенной  

5. Наша планета Земля.  1 
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6. Что вы знаете о космосе? 1 

7. Загадки Вселенной. Формирование навыков поискового чтения. 1 

 Раздел 3: Кто там?  

8. Что вы делали вчера? 1 

9. У страха глаза велики 1 

10. Пробы пера 1 

 Раздел 4: Изучение космоса  

11. Знаменитые космонавты. Развитие коммуникативных навыков по 

теме. 

1 

12. Что такое Present Perfect и Present Perfect Continuous? 1 

13. Путешествие в космос.  1 

 Раздел 5: Земля - опасное место?  

14. Стихийные бедствия. Введение новой лексики.  1 

15. Совершенствование грамматических навыков: времена Past Simple и 

Past Continuous. 

1 

16. Торнадо – это страшно  1 

17. Осторожно: угроза стихийного бедствия!  1 

 Раздел 6: Шесть Робинзонов и их гитара  

18. Презентация 1 

19. Необитаемый остров 1 

 Раздел 7: «Эта Земля – для тебя и меня»  

20. Богатства планеты Земля. 

Контроль навыков аудирования 

1 

21. Прошедшие времена английского глагола 1 

22. Природа в разных уголках света. 

Контроль навыков чтения 

1 

23. Лексико-грамматическая контрольная работа 1 

24. Природа Родного края. 

Контроль навыков говорения 

1 

 Unit 2: Человек – лучший друг планеты Земля. 24 часа.  

 Раздел 1: планете Земля нужен друг, не так ли?  

25. Как защитить нашу планету? 1 

26. Проблемы экологии 1 

27. Защитим планету вместе! 1 

 Раздел 2: Условные предложения II и III типа  

28. Если бы да кабы 1 

29. Условные предложения II и III типа 1 

30. Условные предложения  1 

 Раздел 3: Что с нами не так?  

31. Что бы ты сделал если…? 1 

32. Какой была наша планета? 1 

33. Читаем Джонатана Свифта 1 

 Раздел 4: Зачем выбрасывать? Почему не переработать?  

34. Идеальный мир 1 
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35. Откуда столько мусора? 1 

36. Куда девать мусор? 1 

 Раздел 5: Что мы можем сделать, чтобы спасти Землю?  

37. О проблемах экологии по радио 1 

38. Несколько шагов к чистой планете 1 

39. Ты тоже можешь сохранить планету 1 

40. Фильм о защите планеты Земля 1 

41. Кинофестиваль документальных фильмов 1 

42. Конференция по проблемам окружающей среды 1 

43. Читальный зал 1 

44. Контроль навыков аудирования 1 

45. Контроль навыков говорения 1 

46. Повторение и обобщение 1 

47. Лексико-грамматическая контрольная работа 1 

48. Контроль навыков чтения 1 

 Unit 3: Средства массовой информации. 33 часа.  

 Раздел 1: Что такое СМИ?  

49. Виды СМИ 1 

50. Радио и телевидение 1 

51. Пробуемся на роль радиоведущего 1 

52. Песня о радио 1 

 Раздел 2: Что ты думаешь о телевидении?  

53. Новый год у телевизора 1 

54. Телевидение 1 

55. Ты любишь телевикторины? 1 

56. Почувствуй себя корреспондентом 1 

 Раздел 3: Ты читаешь газеты по воскресеньям?  

57. Периодика нашей жизни 1 

58. О чем вы читаете в газетах и журналах? 1 

59. Учимся писать статьи 1 

60. Скромность – это хорошо? 1 

 Раздел 4: Опасно ли быть репортером?  

61. Каково быть репортером? 1 

62. Хотел бы ты стать репортером? 1 

63. Тайна гибели Артёма Боровика 1 

64. Рассказ о хорошем человеке 1 

 Раздел 5: Книги – это тоже СМИ?  

65. Роль книг в нашей жизни 1 

66. Почему книги до сих пор популярны? 1 

67. Книги как часть СМИ 1 

 Раздел 6: Косвенная речь  

68. Учимся докладывать 1 

69. Глаголы вводящие косвенную речь 1 

70. Вопросы в косвенной речи 1 
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71. Просьбы и команды в косвенной речи 1 

72. Читать или не читать? 1 

73. Краткость – сестра таланта 1 

 Раздел 7: Попробуй себя в качестве писателя  

74. Любимый писатель 1 

75. Герои книг британской литературы 1 

76. Любимая книга 1 

77. Справочник, словарь, энциклопедия 1 

78. Контроль навыков аудирования  1 

79. Лексико-грамматическая контрольная работа 1 

80. Контроль навыков чтения 1 

81. Контроль навыков говорения 1 

 Unit 4: Успешный человек. 24 часа.  

 Раздел 1: Кто такой успешный человек?  

82. Успешная личность. Это о тебе? 1 

83. Что необходимо для достижения успеха? 1 

84. Портрет успешного человека 1 

 Раздел 2: Семья – хорошее начало  

85. Моя семья – мой путь к успеху 1 

86. Проблемы в семье 1 

87. Проблемы подростков решаемы 1 

88. Со стороны виднее 1 

 Раздел 3: Что значит «bulling»?  

89. Телефон доверия 1 

90. Примеры из прошлого 1 

91. Как выдержать натиск 1 

 Раздел 4: Почему важны семейные праздники?  

92. Праздник в доме        1 

93. Британские, американские и русские праздники 1 

94. Семейные традиции 1 

95. Поздравь друга  

 Раздел 5: Легко ли быть независимым?  

96. Насколько ты независим? 1 

97. Как заработать на карманные расходы? 1 

98. Работа для подростков 1 

99. Как стать независимым? 1 

100 Подготовка к контрольной работе 1 

101 Итоговая лексико-грамматическая контрольная работа 1 

102 Контроль навыков аудирования 1 

103 Контроль навыков чтения 1 

104 Контроль навыков говорения 1 

105 В читальном зале 1 

 

9 класс 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении английского 

языка направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной облати «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и в межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-стремление к лучшему оознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлению иной 

культуры; 

-готовность отстаивать свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку являются: 

-развитие умения планировать свое 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; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении: 

• 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
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• 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 приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое 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 (владение языковыми средствами): 

• 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, повелительное); 

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 иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных 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: 

• 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; 
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• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в  школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 
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• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные 

школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) часов. 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни часов. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
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Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 
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Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, использование 

страноведческого комментария); 

• оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

• писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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). 

Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 
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• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные 

особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

• социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, 

усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility); 

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) прилагательное + 

существительное (blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, 

изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … 

nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, 
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сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during;цели с 

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

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed 

grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter 

cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect 

Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного 

и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний 

с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, 

отглагольное существительное) 

Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

 Тема 1: Люди с индивидуальностью (6 часов)  

1 Как мы выглядим 1 

 

2 На кого мы похожи?  2 

3 

4 Человек, которым я восхищаюсь. 

Усиливающие слова. 

1 

5 Что такое дружба? 1 

6 Работа над проектом «Моя команда». 1 

 Тема 2: Наш хрупкий мир (7 часов)  

7 Что изменилось? 2 

8 

9 Проблемы окружающей среды 1 

10 Наша забота. 

Сложноподчинённые предложения с союзами. 

2 

11 

12 Космический мусор 1 

13 Проект: Земля - наш большой дом. 1 
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 Тема 3: Учимся учиться (11 часов)  

14 Зачем мы учимся? 

Условные предложения 3 типа. 

2 

15 

16 Что мы изучаем? 1 

17 Как мы изучаем английский? 

Модальные глаголы. 

2 

18 

19 Экзаменационная лихорадка 1 

20 Проект: Школа моей мечты. 1 

21 Контроль навыков чтения 1 

22 Контроль навыков аудирования 1 

23 Контроль навыков говорения 1 

24 Контроль лексико – грамматических навыков 1 

 Тема 4: Наша разнообразная страна (9 часов)  

25 Местный профиль. 1 

26 Особые люди, особые места. 

Определённый артикль 

2 

27 

28 Парадоксы России. 1 

29 Словообразовательные суффиксы. 1 

30 Традиционные занятия в России. 2 

31 Обобщение изученного материала. Подготовка к 

проекту. 

1 

32 Проект: «Наш разнообразный мир». 1 

 Тема 5: Путешествие в Австралию (13 часов)  

33 Заказ путёвки. 2 

34 

35 В аэропорту. 1 

36 Размещение в отеле. 2 

37 

38 Первые впечатления. 1 

39 Обобщение изученного материала. Подготовка к 

проекту. 

1 

40 Проект: Добро пожаловать в Австралию! 1 

41 Контроль навыков аудирования. 1 

42 Контроль навыков говорения. 1 

43 Контроль навыков чтения. 1 

44 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

45 Анализ контрольных работ. Обобщение материала. 1 

 Тема 6: Что в новостях? (10 часов)  

46 Коротко и свежо. 1 

47 Что? Где? Когда? Почему? 

Придаточные предложения. 

1 

48 Придаточные предложения. 1 

49 Что делает историю хорошей? 1 
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50 Отличие прошедших времён. 1 

51 Читайте наши последние сообщения. 2 

52 

53 Обобщение изученного материала. Подготовка к 

проекту. 

1 

54 Проект: Местные новости. 1 

55 Урок чтения. Контроль полученных знаний по теме. 1 

 Тема 7: Каков твой круг интересов (10 часов)  

56 Работа на всю жизнь. 1 

57 Выбор профессии. 1 

58 

 

Колледж или работа. 1 

59 

60 

Будущее простое и длительное время. 2 

61 

62 

Кем бы вы хотели быть? 

Кем бы вы хотели быть. Подготовка к проекту. 

2 

63 Проект: Моя будущая профессия. 1 

64 Урок чтения. Контроль усвоения изученного материала. 1 

65 Резервный урок.  

 Тема 8: Сделай свой выходной весёлым (14 часов)  

66 Сделай паузу. 1 

67 Парк аттракционов. 

Разговорные клише. 

2 

68 

69 Намерения и планы. 1 

70 Контроль навыков аудирования. 1 

71 Контроль навыков говорения. 1 

72 Контроль навыков чтения. 1 

73 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

74 Анализ контрольных работ. Обобщение материала. 1 

75 Кое-что для каждого. 1 

76 Как сделать это привлекательным? 1 

77 Как сделать это привлекательным? 1 

78 Проект: Лучшее место развлечения. 1 

79 Резервный урок.  

 Тема 9: Книги (8 часов)  

80 Любишь ли ты читать? 2 

81 

82 Книжный червь. 1 

83 Сообщения о книгах. 

Усиливающие наречия. 

2 

84 

85 Искусство поэзии. Обобщение изученного материала. 1 

86 Проект: Моя любимая книга. 1 

87 Резервный урок. 1 

 Тема 10: В здоровом теле - здоровый дух (14 часов)  
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88 

89 

Образ жизни. 1 

90 Еда в школе. 

Способы выражения помощи. 

2 

91 

92 Время начинать. 1 

93 Великолепное тело. 

История Луизы. 

2 

94 

95 Проект: Будь в Форме! 1 

96 Контроль навыков аудирования. 1 

97 Контроль навыков говорения. 1 

98 Контроль навыков чтения. 1 

99 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

100 Анализ контрольных работ. Обобщение материала. 1 

101 

102 

Резервный урок. 

 

2 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (французский язык) 

Освоение предмета «Второго иностранного языка (французский)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 

общения.   

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения французского  языка ученик:  

Говорение 

научится 

-вести и поддерживать диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями (6-8 реплик с каждой стороны); 

-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-высказываться в рамках тематики данного курса (8-10 предложений); 

-передавать основное содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

получит возможность научиться: 

-вести общение в форме дискурса; 
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-воспроизводить наизусть небольшие произведения фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

поговорки; 

- проводить небольшие экскурсии на французском  языке; 

- переписываться со сверстниками на французском языке (в т.ч. с помощью электронной почты) 

Аудирование 

 научится: 

-понимать на слух речь учителя во время ведения урока,  связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

-понимать на слух небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии  аудиозаписи; 

-понимать основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста,  соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги, описания, детские стихотворения и  

-рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 2 минут; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-понимать  в целом просматриваемый аутентичный фильм/ мультфильм; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Чтение 

научится читать:  

– несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя различные стратегии извлечения 

информации (с пониманием основного содержания, с полным и точным пониманием, с выборочным 

пониманием значимой/нужной/необходимой информации); 

– использовать различные приёмы смысловой переработки текста (языковая догадка, контекстуальная 

догадка, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок предложений; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

Письмо 

научится: 

-делать записи (выписки из текста); 

-делать подписи к рисункам; 

-отвечать письменно на вопросы; 

-Подписывать поздравительные открытки; 

-писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

получит возможность научиться: 

-писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 60–70 слов); 



337 

 

-правильно оформлять электронное сообщение (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

научится: 

-распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- писать красиво (овладеет навыками французской  каллиграфии); 

-писать правильно (овладеет основными правилами орфографии) 

-. использовать словарь для уточнения написания слова; 

получит возможность научиться: 

- -использовать транскрипцию словарной статьи для уточнения чтения/ произношения слова  

Фонетическая сторона речи 

научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки французского  языка; соблюдать нормы 

произношения звуков французского  языка в чтении вслух и устной речи; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать 

логическое ударение во фразе, ритмической группе, предложении; различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации;  

 получит возможность научиться: правильно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

 научится: 

-понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики курса 

6класса; использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики за данный класс в соответствии с коммуникативной задачей. 

получит возможность научиться: 

-распознавать имена собственные и нарицательные; 

-распознавать части речи по определённым признакам; 

-понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

-использовать правила словообразования; 

-догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

научится:  

понимать изученные грамматические явления в письменном и устном тексте в пределах тематики 

курса 6класса; использовать грамматические формы в речи в пределах тематики за данный класс в 

соответствии с коммуникативной задачей: 

 -основные способы словообразования существительных с помощью аффиксации распознавания и 

употребления в речи регулярных и наиболее распространённых нерегулярных глаголов  во 

временной форме «давнопрошедшее время;  

-распознавания и употребления в речи причастий;  
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-распознавание и употребление в речи регулярных и наиболее распространённых нерегулярных 

глаголов  во временной форме «Простое будущее время,  

-ближайшее будущее (futur proche), незаконченное прошедшее время(imparfait), прошедшее время 

(passé composé);  

-словообразование прилагательных с помощью аффиксации;   

-неопределенные местоимения on , tout , même, personne,  

  распознавание их в речи;  

-словообразование наречий при помощи аффиксации;  

-использование интернациональных слов;  

-степени сравнения прилагательных;  

-множественное число существительных и прилагательных;  

-признаки нераспространенных и распространенных простых предложений 

-признаки сложносочиненных предложений с союзами ou, mais .   

-прямая и косвенная речь, перевод прямой речи в косвенную;  

-активная и пассивная форма глаголов;   

-словосложение – один из способов словообразования;  

-Количественные и порядковые числительные;  

-Частичный и слитный артикль;  

-Типы построения вопросов. 

получит возможность научиться: 

-дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

Содержание курса 

Содержание курса соответствует уровневым характеристикам, определенным в ФГОС ООО по 

иностранным языкам в части предметного содержания речи, достижения планируемых результатов 

к концу 6 класса. 

Содержание курса французского языка в 6 классе включает следующие тематические блоки:  

1. Школьная жизнь. 

Тематическое планирование.  

У нас есть свободное время.  

Твоя семья и ты.  

Мои будущие каникулы.  

Мои будущие каникулы. 

 Жизнь подростков во Франции.  

Земля – наш общий дом. 

Тематическое планирование 

 

№ урока 

 

Тема урока 

Количество часов 

 Unité 1. Школьная жизнь. (11 часов)    

 Школа в России и во Франции 6 

 Глаголы II группы. 2 

 Мои одноклассники. 2 

 Контроль говорения 1 
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 Unité 2. У нас есть свободное время. (11 часов)  

 Свободное время. 4 

 Коллекционирование 3 

 Внеклассные  занятия в школе 3 

 Контрольный урок 1 

 Unité 3. Твоя семья и ты. (9 часов)  

 Члены семьи, их увлечения. 3 

 Домашние обязанности 2 

 Здоровый образ жизни: сбалансированное питание. 2 

 Продукты 1 

 Контрольный урок 1 

 Unité 4. Мои будущие каникулы. (6 часов)  

 Зимние каникулы. 1 

 Путешествия и отдых 1 

 Новогодние традиции. Подарки 3 

 Контрольный урок 1 

 Unité 5. Жизнь подростков во Франции. (11 часов)  

 Здоровый образ жизни 5 

 Межличностные отношения со сверстникми 3 

 Школьные проблемы 3 

 Unité 6. Кино.(11 часов)  

 История возникновения кино. 4 

 Крупные города. Достопримечательности 4 

 Художественные музеи 3 

 Unité 7. Страна изучаемого языка – Франция. (8 

часов) 

 

 Туризм и путешествия. 4 

 Планировать путешествия 2 

 Ориентироваться в незнакомом городе 1 

 Контрольный урок 1 

 Unité 8. Земля – наш общий дом. (3 часа)  

 Природа: флора и фауна 1 

 Европа. Россия и Франция. 1 

 Контрольный урок 1 

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речевая компетенция:  

1) говорение  

Учащийся научится: 
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-вести  диалог-расспрос:  запрашивать  и  сообщать фактическую  информацию,  переходя  с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего,  брать и давать интервью (3-4 реплики с каждой 

стороны);  

- вести диалог-побуждение к действию: обращаться с  жалобой; давать совет и принимать/не 

принимать его; выражать согласие/несогласие принять предложение, объяснить почему;  

- вести диалог-обмен мнениями: выражать точку зрения, высказывать  

одобрение/неодобрение, эмоциональную оценку обсуждаемого;  

-вести комбинированный диалог по модели;  

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

рассказ, описание, сообщение, повествование, эмоциональные и оценочные суждения (объем 

монологического высказывания 8-10 фраз);  

-передавать содержание, основную мысль с опорой на текст;  

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

-пересказывать прочитанное/прослушанное;  

-описывать картинку.   

Учащийся  получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, 

песни; 

-проводить небольшие экскурсии на  французском языке, в т. ч. виртуальные с опорой на 

аутентичные материалы, карту, план, авторскую презентацию; 

- творчески перерабатывать и представлять (в виде осознанного  и произвольного  речевого 

высказывания  в  устной форме) информацию, полученную из различных  источников (в том числе,  

мультимедийных); 

-общаться со своими зарубежными сверстниками в специально создаваемых аутентичных 

ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной сферах общения в рамках 

предлагаемой  в 7 классе тематики. 

2) аудирование 

Учащийся научится: 

-понимать на слух речь учителя во время ведения урока связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания 

одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание, с выборочным пониманием в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста;  

-выделять основную информацию на слух и прогнозировать его содержание;  

-выбирать главные факты из прослушанного текста, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую 

догадку, контекст;  

Учащийся  получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие 

диалоги,радиопередачи, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1,5-2 минут; 
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-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

3) чтение  

Учащийся  научится: 

- читать по правилам  чтения и с правильным словесным ударением; 

- читать написанное цифрами время, номера телефонов, количественные и порядковые 

числительные и даты; 

-читать с  правильным логическим и фразовым ударением простые  и сложные предложения; 

- читать  правильно основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

- читать с определённой скоростью, обеспечивающей понимание  читаемого;. 

- пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником); 

-читать аутентичные тексты объемом 400-500  слов  разных  жанров  и  стилей  с понимание 

основного содержания текста; 

-читать несложные аутентичные тексты  объемом 150-200 слов с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста, уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной информации;  

Учащийся  получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и предложения, 

подчинённые главному предложению; хронологический/логический порядок предложений; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: делать выводы из прочитанного; 

выражать собственное мнение по поводу прочитанного; выражать суждение относительно 

поступков героев; соотносить события в тексте с личным опытом. 

-догадываться о значении незнакомых слов  (языковая  догадка, контекст, опора на наглядность); 

- уверенно пользоваться французско-русским словарём, знать и использовать структуру статьи. 

4)  письменная речь 

Учащийся научится: 

-делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

-письменно задавать вопросы и отвечать на них;  

-писать личные письма, краткие сочинения в рамках изучаемой тематики (объём 50–60 слов) с 

опорой на образец, план, ключевые слова (объём 50–60 слов); 

-выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета;  

-правильно оформлять конверт и электронное сообщение (с опорой на образец). 

-писать советы;  
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-писать короткие поздравления, выражать пожелания (объем 15-30 слов);  

-заполнять формуляр  (указывать имя, возраст, место жительства, посещение учебного заведения, 

хобби);  

-писать записку маме, другу по образцу, расспрашивать адресата о его жизни, учебе, интересах, 

сообщать то же о себе, о своем товарище (объем 20 слов);  

Учащийся получит возможность научиться: 

-оформить результаты проектной работы.  

Языковая компетенция:  

1)  орфография  

•  применение правил написания изученных слов;  

2)  произносительная сторона речи  

•  адекватное произношение и различение на слух  звуков французского языка, соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различныхкоммуникативных 

типов (повествовательное, вопросительное, повелительное);  

правильное членение предложений на смысловые группы;  

3)  лексическая сторона речи  

•  узнавать в письменных и устных текстах изученные лексические единицы;  

• осуществлять отбор лексических единиц для подготовки высказываний в соответствии с 

ситуацией общения и использовать слова адекватно ситуации общения;  

•дальнейшее накопление учащимися словарного запаса для его продуктивного и рецептивного 

использования;  

•  развитие представлений о системе лексики французского языка:  

словообразовательных моделях, синонимах, антонимах, семантических полях; 

•  совершенствование учебных умений, работа с иноязычной лексикой: работа со словарем, 

группировка лексики по понятийному, словообразовательному, функциональному и другим 

признакам;  

•  семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст;  

•  узнавать зрительно и на слух и использовать в речи слова, содержащие суффиксы -ment, -tion, -

ture, а также слова, образованные на основе конверсии;  

4)  грамматическая сторона речи  

•  развитие навыков распознавания простых, сложносочиненных и  

сложноподчиненных предложений, навыки использования прямого и обратного порядка слов;  

•  оперировать в речи известными вопросительными прилагательными, наречиями, местоимениями;  

•  понимать при чтении конструкции с причастием прошедшего времени;  

•  развитие умений различать по признакам  глаголы 1, 2  и 3  группы в présent, passécomposé, futur  

immédiat, futur  simple, imparfait, plus - que- parfait; 

•  употребление определенного,  неопределенного  и частичного  артикля перед существительными;  

•  употребление личных местоимений в функции прямых и косвенных дополнений;  

•  употребление возвратных глаголов и их спряжение в présent, passé  composé, futur  immédiat, futur  

simple, imparfait;  

•  употребление множественного числа существительных;   

• употребление прилагательных (род и число), образование степени сравнения прилагательных;  

•  употребление предлогов, количественных и порядковых числительных в пределах 1000;  

•  употребление повелительного  (impératif) и условного (conditionnel  présent) наклонений;  
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•  употребление инфинитивных конструкций;  

•  выражение отрицания;  

• понимание и использование явлений многозначности  слов  французского  языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

•  употребление указательных местоимений;  

•  употребление косвенной речи (discours   indirect);  

•  употребление деепричастий (gérondif).  

Социокультурная компетенция: 

Учащиеся знакомятся  с  отдельными  социокультурными  элементами  речевого поведенческого 

этикета во франкоязычной среде в условиях  проигрывания  ситуаций общения. 

Использование  французского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомство с:  

•  фамилиями и именами выдающихся людей страны изучаемого языка;  

•  оригинальными и адаптированными материалами поэзии и прозы;  

•  иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

•  государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицей страны 

изучаемого языка);  

•  традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в стране изучаемого 

языка;  

• словами французского языка, вошедшими во многие языки мира и русскими словами, вошедшими 

в лексикон французского языка. 

Предусматривается овладение умениями:  

•  писать свое имя и фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих  родственников  и друзей на 

французском языке;  

•  правильно оформлять адрес на французском языке;  

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, 

Парижа, родного города, сел, деревень, в которых живут школьники.    

Компенсаторная компетенция:  

Семиклассники  смогут/ получат возможность/ выходить из положения при дефиците языковых 

средств (упражнения на развитие языковой  

догадки), специальные речевые клише, с которыми можно обратиться к собеседнику для уточнения, 

понимания сказанного собеседником. При чтении и аудировании развиваются умения догадываться 

о содержании по контексту (контекстуальная догадка  –  опора  на знакомый языковой материал), а 

также умение прогнозировать содержание рассказа.   

Учебно-познавательная компетенция:  

•  осуществление информационной переработки иноязычного текста;  

•  умение пользоваться справочными материалами;  

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную деятельность; 

•  умение сравнивать  

языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений;  

•  владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков;  

•  умение работать в соответствии с намеченным планом;  

•  стремление вести здоровый образ жизни.  

 

Содержание учебного предмета 



344 

 

Расширим круг знакомств  

В деревне и в городе  

Досуг и увлечения 

Для чего каникулы?  

От древности до наших дней 

 Вперёд к открытиям! 

 Их проблемы, так ли они серьёзны? 

 

Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Unité 1. Elargir le cercle de ses connaissances. (12 часов)  

1. Наши друзья 1 

2. Описание внешности 1 

3. Представь друга … 1 

4. Относительные местоимения. 1 

5 Je sais le faire 1 

6 Мода 1 

8 Я и мода 1 

9 Париж – столица моды 1 

10 Указательные прилагательные 1 

11 Покупки 1 

12 У нас разные вкусы 1 

 Unité 2. A la champagne et en ville. (10 часов)  

13 

 

Каникулы в деревне 1 

14 

 

Какие бывают деревни. Занятия жителей деревни. 1 

15 

 

Предпрошедшее время 1 

16 Согласование времен 1 

17 Je sais le faire 1 

18 Крупнейшие города мира 1 

19 Французский город Кан 1 

20 Согласование времен. Пассивная форма глаголов. 1 

21 Je sais le faire 1 

 Unité 3. Les arts et les techniques de représenter. (12 часов 

) 

 

22 История театра 1 

23 Французские и русские театры 1 

24 Известные драматурги 1 

25 Спряжение глаголов  2 и 3 группы 1 
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26 Je sais le faire 1 

27 В мире звуков 1 

28 Классическая и современная музыка 1 

29 Частичный артикль. 1 

30 Причастие настоящего времени 1 

31 Je sais le faire 1 

32 Шедевры русской живописи. 1 

33 Контрольный урок 1 

 Unité 4. Des vacances pour quoi faire? (4 часа )  

34 

 

Зимние каникулы. 1 

35 Каникулы – время вне повседневных забот. 1 

36 Мои зимние каникулы 1 

37 Рождество во Франции и в России 1 

 Unité 5. De l`Antiquité à bos jours (10 часов )  

38 История – мой любимый предмет 1 

39 Древняя Франция. Галлия и галлы 1 

40 Местоимения en и y 1 

41 Прилагательные и местоимения 1 

42 Je sais le faire 1 

43 Выдающиеся люди городов Прованса. 1 

44 Культура городов Франции и России 1 

45 Развитие культуры во Франции 1 

46 Прованс. Лексико-грамматические упражнения. 1 

47 Вопросительные местоимения 1 

 Unité 6. Allons à la découverte. (12 часов )  

48 Французские школьники любят науку 1 

49 Представь ученого 1 

50 Различные научные области. Портреты некоторых 

исследователей. 

1 

51 Описание ученых 1 

52 Сослагательное наклонение. 1 

53 Je sais le faire. 1 

54 Научные открытия 1 

55 Лучший переводчик. Конкурс 1 

56 Ампер. Пастер 1 

57 Я и наука 1 

58 Сослагательное наклонение. 1 

59 Je sais le faire. 1 

 Unité 7. Leurs problѐmes, sont-ils graves? (10 часов)  

60 Школьные проблемы 1 

61 Мои уроки 1 

62 Учебная нагрузка 1 

63 Местоимения в роли прямого и косвенного дополнения. 1 
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64 Je sais le faire. 1 

65 Накзание и поощрение 1 

66 В классе 1 

67 Притяжательные местоимения. 1 

68 Контрольный урок 1 

69-70 Резервные уроки  

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты выпускников 8 класса основной школы, формируемые при изучении 

французского языка: 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других да и готовность к ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира;стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения французского языка в основной школе: 

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по французскому 

языку: 

А. В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция 

в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Языковая компетенция: 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций французского языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

прилагательных, наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем французского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском 

языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

Компенсаторная компетенция: 



347 

 

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. 

Б. В познавательной сфере: 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

В. В ценностно-мотивационной сфере: 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на французском 

языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и 

средствами французского языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристики человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 
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Объѐм диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога  

2,5—3 минуты (9 класс).  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание-сообщение, рассказ(включающий 

эмоционально-оценочное суждение), рассуждение(характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или  

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического 

высказыванияот 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность 

монолога 1,5—2 минуты (9 класс).  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием 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.  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет 

образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном тексте, 

содержащем наряду с изученным некоторое количество незнакомого материала. Время звучания 

текстов для аудирования до 2 минут.Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию.  

Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования до 1 минуты.  

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, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама.  

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет 

образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
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Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов.  

Объѐм текста для чтения — 600—700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 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 текста для чтения — около 500 слов.  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

— писать короткие поздравления с днѐм 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 слов, включая адрес;  

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Орфография  

Правила 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 французского 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 в 

рамках тематики основной школы, 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  

Признаки нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных 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 временных формах действительного и страдательного залогов, изъявительного, 

повелительного, условного и сослагательного наклонений, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных, артиклей, личных, относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных, 



350 

 

притяжательных, указательных 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 стран французского языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение:  

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;  

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, их 

символике и культурном наследии;  

— знанием употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: традиций (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнных 

образцов фольклора  

(скороговорки, поговорки, пословицы);  

знанием некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события) на 

французском языке;  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на французском языке (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространѐнную оценочную лексику), принятые в странах, говорящих на французском языке;  

—умениями представлять родную страну и культуру на французском 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, описание понятий при дефиците языковых средств.  

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Формируются и совершенствуются умения:  

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

вторичного 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 французском языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы  



351 

 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту;  

— 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 слов;  

— выборочно использовать перевод;  

— пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса французского языка в 9 классе включает следующие тематические блоки: 

Я и школа 

Семья. Межличностные отношения 

Домашние обязанности. 

Пресса. Подростковые журналы. 

Путешествие, природа, история. 

 

Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 UNITE 1. La rentrée, qu'est-ce que c'est pour toi?   

1.  Введение новых лексических единиц и речевых образцов 

по теме: «Место жизни и встреч» 

1 

2.  Вводная контрольная работа 1 

3.  Активизация лексических единиц по теме: "Место жизни и 

встреч" 

1 

4.  Обучение диалогической речи по теме:" Место жизни и 

встреч" 

1 

5.  Обучение монологической речи по теме:" Место жизни и 

встреч" 

1 

6.  Практика речи по теме: "Место обитания" 1 

7.  Введение лексики по теме: "Какой ты ученик?" 1 

8.  Обучение диалогической речи по теме: "Какой ты ученик?" 1 

9.  Обучение монологической речи по теме: "Какой ты 

ученик?" 

1 

10.  Введение грамматики (impératif subjonctif) по теме: "Какой 

ты ученик?" 

1 

 UNITE 2. Des lien familiaux. Семейные узы   
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11.  Введение лексики по теме:"Они многое рассказывали о 

своей семье" 

1 

12.  Активизация лексических единиц по теме: "Они многое 

рассказывали о своей семье"(ле) 

1 

13.  Практика речи по теме: "Они многое рассказывали о своей 

семье" 

1 

14.  Отработка грамматических структур (сравнение,следствие) 1 

15.  Практика речи по теме:"Мои отношения в семье" 1 

16.  Контрольный урок 1 

17.  Повторение темы рассказы о семье 1 

18.  Активизация лексических единиц по теме:"Писать письма 

своим близким" 

1 

19.  Отработка грамматических структур (passé composé) 1 

20.  Обучение письменному стилю 1 

 Unite 3 Chez toi, tout va bien? У тебя все хорошо?   

21.  Практика речи по теме: "Правильные решения" 1 

22.  Практика речи с речевыми структурами по теме: 

"Правильные решения" 

1 

23.  Отработка грамматических структур (participe passé) 1 

24.  Отработка навыков аудирования 1 

25.  Практика речи с речевыми структурами (рс) 1 

26.  Практика написания рекламных лозунгов 1 

27.  Введение ЛЕ по теме:"Маленькие и большие проблемы 

подростков" 

1 

28.  Практика речи по теме:"Маленькие и большие проблемы 

подростков" 

1 

29.  Обобщающий урок по теме:"Проблемы подростков" 1 

30.  Контрольный урок 1 

 Unite 4. Les médias racontent. Средства массовой 

информации  

 

31.  Введение лексики по теме:"Пресса обращается к молодым" 1 

32.  Обучение монологической речи по теме:"Значение 

изучения ин языков" 

1 

33.  Обучение диалогической речи по теме:"Значение изучения 

ин языков" 

1 

34.  Отработка грамматических структур (гс) имя числительное 1 

35.  Отработка грамматических структур (гс) наречия на -ent, -

ant 

1 

36.  Практика речи по теме:"Французский - это здорово!" 1 

37.  Введение лексики по теме:"Подросткам, которые любят 

путешествовать во времени" 

1 

38.  Активизация ЛЕ и РО по теме:"Подросткам, которые 

любят путешествовать во времени" 

1 

39.  Практика речи на основе прочитанного текста 1 
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40.  Обучение монологической речи по теме:"Подросткам, 

которые любят путешествовать во времени" 

1 

41.  Практика речи по теме: "Подростки, которые любят 

путешествовать во времени" 

1 

 Unite 5. A la découverte des cent visages de la terre  

42.  Введение лексики по теме:" Путешествие" 1 

43.  Активизация ЛЕ и РО по теме: "Туризм во Франции" 1 

44.  Обучение монологической речи по теме:"Путешествие" 1 

45.  Введение лексики по теме:" Французские провинции" 1 

46.  Практика речи по теме: "Французские провинции" 1 

47.  Обучение диалогической речи по теме:" Французские 

провинции" 

1 

48.  Обучение описанию морского пейзажа и сельского пейзажа 1 

49.  Проверочная работа по аудированию 1 

50.  Сельский пейзаж 1 

51.  Горный пейзаж 1 

52.  Место эпитета в предложении 1 

53.  Вокруг больших городов 1 

54.  Русские передвижники и их произведения 1 

55.  Французская провинция: Иль-де-Франс 1 

56.  Итоговый контроль 1 

57.  Притяжательные местоимения. 1 

58.  Описание ученых Научные открытия 1 

59.  Сослагательное наклонение. 1 

60.  Je sais le faire. 1 

61.  Лучший переводчик. Конкурс 1 

62.  Ампер. Пастер Я и наука 1 

63.  Сослагательное наклонение. 1 

64.  Je sais le faire. 1 

 Unité 7. Leurs problѐmes, sont-ils graves?   

65.  Школьные проблемы . В классе Мои уроки.  Учебная 

нагрузка 

1 

66.  Местоимения в роли прямого и косвенного дополнения. 1 

67.  Je sais le faire. 1 

68.  Накзание и поощрение 1 

69.  Притяжательные местоимения. 1 

70.  Контрольный урок 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться 
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-брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

-комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение 

к прочитанному/прослушанному; 

-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

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: 

-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; 
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-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 французского 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различать на слух французскую речь.  

Орфография 

Выпускник научится: 

-правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

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 во французском  языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования 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 определённым признакам (артиклям и др.); 
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-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 французского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

-распознавать и употреблять в речи: 

—различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

—нераспространённые и  распространённые простые предложения; 

-безличные предложения; 

—сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

—косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

—имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

—имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым/ слитным/частичным 

артиклем; 

—личные, притяжательные, указательные, неопределённые, неопределённо-личные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

—имена прилагательные в сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и 

исключения,  

-наречия в сравнительной и превосходной степени, а также наречия, выражающие количество; 

—количественные и порядковые числительные; 

—глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного  

залогов; 

—условные предложения реального и нереального характера; 

—модальные глаголы; 

-наиболее употребительные временные формы изъявительного,    повелительного наклонений; 

-распознавать в речи наиболее употребительные временные формы сослагательного и условного 

наклонений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать и употреблять в речи  сложноподчинённые предложения с    придаточными союзами, 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;• 

-использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного и страдательного залогов; 

делать перевод из действительного залога в страдательный и из страдательного в действительный;. 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные временные формы изъявительного, 

повелительного, сослагательного и условного наклонений. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса французского языка в 9 классе включает следующие тематические блоки: 

Профориентация.  

Когда и как найти свой путь? 

 Моя семья- моя крепость  
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Чтение-настоящее удовольствие!  

Поехать в путешествие 

 Наука для всех  

Есть ли в классе спортсмены? 

Кто за это ответит? Защита окружающей среды 

Будем толерантны! 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ урока 

 

 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

 UNITE 1. «Выбор профессии». (18 часов)  

1.  Выбор профессии 1 

2.  Вводная контрольная работа 1 

3.  Развитие навыков чтения 1 

4.  Чтение – истинное удовольствие 1 

5.  Употребление артикля. 1 

6.  Развитие навыков устной речи 1 

7.  Развитие навыков чтения. Тест по тексту 1 

8.  Работа с аутентичными документами 1 

9.  Активизация МФ и ЛЕ. Словообразование 1 

10.  Письмо о планах на будущее 1 

11.  Семья 1 

12.  Развитие навыков чтения 1 

13.  Партитивный артикль, отсутствие артикля 1 

14.  Лексико-грамматический практикум 1 

15.  Passé composé et l'imparfait. 1 

16.  Лексико-грамматический тест 1 

17.  Контроль монологических высказываний по теме 1 

 UNITE 2. Des liens familiaux. Семейные узы (12 

часов) 

 

18.  Введение лексики по теме:"Они многое рассказывали 

о своей семье" 

1 

19.  Они многое рассказывали о своей семье 1 

20.  Практика речи по теме:"Они многое рассказывали о 

своей семье" 

1 

21.  Практика речи по теме:"Они многое рассказывали о 

своей семье" 

1 

22.  Обучение монологической речи по теме:"Они многое 

рассказывали о своей семье" 

1 

23.  Отработка грамматических структур 

(сравнение,следствие) 

1 

24.  Практика речи по теме:"Мои отношения в семье" 1 
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25.  Контрольный урок 1 

26.  Повторение темы рассказы о семье 1 

27.  Активизация лексических единиц по теме:"Писать 

письма своим близким" 

1 

28.  Отработка грамматических структур (passé composé) 1 

29.  Обучение письменному стилю 1 

 Unite 3 «Чтение – истинное удовольствие» (12 

часов) 

 

30.  Чтение — настоящее удовольствие» 1 

31.  Развитие навыков аудирования 1 

32.  Развитие навыков чтения 1 

33.  Развитие навыков диалогической речи 1 

34.  Практика речи с речевыми структурами (рс) 1 

35.  Развитие навыков чтения с полным пониманием 

прочитанного 

1 

36.  Путешествие 1 

37.  «Partir ailleurs»" 1 

38.  Развитие навыков аудирования 1 

39.  Развитие навыков чтения 1 

40.  Развитие навыков монологической речи 1 

41.  Контрольный урок 1 

 Unite 4. «Наука» « La science, l’intérêt de tous» (12 

часов) 

 

42.  Наука и техника 1 

43.  Развитие навыков диалогической речи 1 

44.  Развитие навыков чтения поиск информации 1 

45.  Le participe passé, le participe présent, le gérondif 1 

46.  Le conditionnel passé. 1 

47.  Развитие навыков чтения. Тест по тексту 1 

48.  Работа с аутентичными документами 1 

49.  Развитие навыков чтения. Анализ текста 1 

50.  Развитие навыков монологической речи 1 

51.  Развитие навыков аудирования 1 

52.  Лексико-грамматический тест 1 

 Unite 5. «Спорт. Спортивная жизнь»   (15 часов)  

53.  Спорт 1 

54.  Развитие навыков диалогической речи 1 

55.  Развитие навыков аудирования 1 

56.  Развитие навыков чтения 1 

57.  Развитие навыков устной речи 1 

58.  Активизация МФ и ЛЕ по теме 1 

59.  La forme passive 1 

60.  Косвенная речь 1 

61.  Развитие навыков чтения. Анализ  текста 1 



359 

 

62.  Развитие навыков монологической речи. 1 

63.  Лексико-грамматический тест 1 

64.  «Защита окружающей среды» 1 

65.  «Qui est responsible?» 1 

66.  «Милосердие» 1 

67.  «Soyons tolérants» 1 

68.  Итоговый контроль 1 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

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

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

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

общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

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

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и 

ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  
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 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. 

 

5 класс 

Планируемые результаты изучения курса. 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека. 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

игровую, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой план); 
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 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, 

высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических 

терминов и понятий; 

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, 

Рима, выражение своего отношения к ним; 

 понимание вклада древних народов в мировую культуру.        

 

Содержание учебного предмета              

  История Древнего мира(70 часов) 

Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Тема I. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 

главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность 

для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды 

из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 

собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».  

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы Введение (1ч) 
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Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» 

счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Раздел1. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 

главное отличие от 

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность 

для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды 

из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 

собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».  

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие 

и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 

каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 

хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев 

и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», 

«царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Раздел 2.  Древний Восток. (19 ч) 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные 

походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, 

Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление 

фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. 
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Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия 

«скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и 

жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; 

скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представле-

ние о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Западная Азия в древности  

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного 

камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное 

на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия 

«закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-

храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказа-

ния о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побере-

жья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход 

из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как 

столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые 

казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 

ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон 

и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, 

Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. 

Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности  

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Рели-

гиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о 

Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма 
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(легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии 

под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 

(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы 

поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение 

территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение 

народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Раздел 3. Древняя Греция. (22ч) 

Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие 

города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей 

Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей 

и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским 

царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных 

племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги 

Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие 

«демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной 

жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, 

народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, 

Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с ме-

стным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды 

победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в 

Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. 

Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием 
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царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия 

«стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый 

флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   

Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: 

богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. 

Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды 

греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. 

Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария 

IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гав-

гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземно-

морья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Раздел 4.   Древний Рим (19ч). 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, 

обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город 

на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», 

«ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный три-

бун», «право вето». 
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Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство Римской 

республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. 

Организация войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «про-

винция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские 

ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их 

походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения вос-

ставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение 

Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе 

заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 

императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки 

славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме 

и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни 

и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия 

«христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».  
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Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», 

«рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. 

Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, 

водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. 

Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование 

«хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные 

арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления 

к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в 

армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону 

готов. Взятие Рима готами. Новый 

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 

племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на 

Западе. 

Итоговое повторение (2 ч) 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 

граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и 

Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

 

Тематическое планирование      

№ Название тем и 

уроков 

Кол-во часов 

1. Введение 1ч. 

 

 

2. 

Раздел1.Жизнь первобытных людей. 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 

Древнейшие люди 

7ч. 

3ч. 

1 

3. Родовые общины 1 

4. Возникновение искусства и религиозных верований 1 

 

5. 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства 

2ч. 

1 

6. Появление неравенства и знати 1 

 

7. 

Глава 3. Счет лет в истории 

Хронология Мировой истории 

1ч. 

1 

8. Повторительно-обобщающий урок 1ч. 
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9. 

Раздел 2. Древний Восток 

Глава 4. Древний Египет 

Государство на берегах Нила 

19 ч. 

7ч. 

1 

10. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

11. Жизнь египетского вельможи 1 

12. Военные походы Фараонов 1 

13. Религия древних египтян 1 

14. Искусство Древнего Египта 1 

15. Письменность и знания древних египтян 1 

 

16. 

Глава 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье 

7ч. 

1 

17. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

18. Финикийские мореплаватели 1 

19. Библейские сказания 1 

20. Древнееврейское царство 1 

21. Ассирийская держава 1 

22. Персидская держава «царя царей» 1 

 

23 

Глава 6. Индия и Китай в древности 

Природа и люди  Древней Индии 

4ч. 

1 

24 Индийские касты 1 

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

26 Первый властелин единого Китая 1 

27 Повторительно-обобщающий урок 1ч. 

 

 

28 

Раздел  3. Древняя Греция 

Глава 7. Древнейшая Греция 

 Греки и критяне 

22ч. 

5ч. 

1 

29 Микены и Троя 1 

30 Поэма Гомера «Илиада» 1 

31 Поэма Гомера «Одиссея 1 

32 Религия древних греков 1 

 

33 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

Земледельцы Аттики теряют свободу 

7ч. 

1 

34 Зарождение демократии в Афинах 1 

35 Древняя Спарта 1 

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей 

1 

37 Олимпийские игры в древности 1 

38 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

39 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

 

40 

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и  расцвет 

демократии 

В гаванях афинского порта Пирей 

5ч. 

1 
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41 В городе богини Афины 1 

42 В афинских школах и гимназиях 1 

43 В театре Диониса 1 

44 Афинская демократия при Перикле 1 

 

45 

 Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

Города Эллады подчиняются Македонии 

3ч. 

1 

46 Поход Александра Македонского на Восток 1 

47 В Александрии Египетской 1 

48-

49 

Повторительно-обобщающий урок 2ч. 

 

 

50 

Раздел 4.  Древний Рим 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией. 

Древнейший Рим 

19ч. 

3ч. 

1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

 

53 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

Вторая война Рима с Карфаганом 

3ч 

1 

54 Установление господства Рима над всем 

Средиземноморьем 

1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

 

56 

 

Глава 13. Гражданские воины в Риме 

Земельный закон братьев Гракхов 

 

4ч. 

 

1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление  империи 1 

 

60 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры 

Соседи Римской империи 

5ч. 

 

1 

61 В Риме при императоре Нероне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет империи во втором веке 1 

64 «Вечный город» и его жители 1 

65 Глава 15. Разгром Рима германцами и 

падение  Западной римской империи 

Римская империя при Константине 

2ч. 

1 

66 Взятие Рима варварами 1 

67-

68 

Повторительно-обобщающий урок 2ч. 

69-

70 

Итоговое повторение 2ч. 
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6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

          Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: 

социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-

технологическая, коммуникативная.  

         Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно -технологической и 

коммуникативной компетентностей:  

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

– способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

– способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  

– способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями;  

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

– способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации;  

– способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;  

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат;  

– способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.  

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя 

и учащихся. 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов изучения истории учащимися основной школы. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 

народа России; 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: 
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- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- овладение 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.);  

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и пр.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере 

и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у учащихся стремления внести свой вклад 

в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников, раскрывая ее социальную принадлежности и познавательную ценность, 

читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Всеобщая история. 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  

Введение. Живое Средневековье  

Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах эпохи 

Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних веков в истории 
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человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают 

историю Средних веков. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против 

их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и 

гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие 

и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. 

Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. 

Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение 

в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе.  



373 

 

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение 

монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVI в.  

Введение  

История России – часть всемирной истории. История региона – часть истории России. 

Исторические источники по истории нашей Родины. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны 

в древности.  

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)  

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных 

славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Русь в IX — первой половине XII в.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские 

усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства. 

            Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 

вв.)Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 
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Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. Берестяные 

грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя 

на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Формирование единого Русского государства  

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – 

середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и утверждение 

ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение 

ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек.Строительство 

Московского Кремля. Андрей Рублев. 

Тематическое планирование. 

№ Разделы и темы час 
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 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. (30 

часов) 

 

1 Введение. Живое Средневековье. 1 

 Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XI вв.)  (5часов)  

2-3 Образование варварских королевств.  Христианская церковь в VI-

VIII вв. 

2 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого. 1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 

6 Англия в раннее средневековье. 1 

 Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI вв. (2часа)  

7 Византия при Юстиниане. Борьба империи с внеш. врагами. 1 

8 Культура Византии. Образование славянских государств. 1 

 Тема 3. Арабы в VI-XI вв.  (2 часа)  

9-10 Возникновение ислама. Арабский мир в VI-XI вв. (1-й ч.) 

Культура стран халифата (2-й ч.) 

2 

 Тема 4. Феодалы и крестьяне. (2 часа)  

11 Средневековая деревня и ее обитатели. 1 

12 В рыцарском замке. 1 

 

 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 

(3 часа) 

 

13 Формирование средневековых городов. Городское ремесло. 1 

14 Торговля в Средние века. 1 

15 Горожане и их образ жизни 1 

 Тема 6. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 

(2 часа) 

 

16 Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 1 

17 Крестовые походы. 1 

 Тема 7. Образование централизованных государств в Западной 

Европе  (XI-XV века) (6 часов) 

 

18 Как происходило объединение Франции. 1 

19 Что англичане считают началом своих свобод. 1 

20-21 Столетняя война. Усиление королевской власти в конце XV в. во 

Франции и в Англии. 

2 

22 Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1 

23 Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-

XV вв 

1 

 Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. (2 

часа) 

 

24 Гуситское движение в Чехии. 1 

25 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 

 Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века. (3 часа)  

26 Образование и философия. Средневековая литература. 1 

27 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 1 
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28 Научные открытия и изобретения. 1 

 Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. (1 

час) 

 

29 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 1 

30 Итоговый урок по теме «Средние века в истории человечества». 1 

31 Резерв 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА 

XVI ВЕКА (40часов) 

 

32 Введение. Наша родина - Россия 1 

 Тема 1 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности (5часов) 

 

33 Древние люди и их стоянки на территории современной России 1 

34 Неолитическая революция.  

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 

1 

35 Образование первых государств 1 

36 Восточные славяне и их соседи 1 

37 История заселения территории родного края в древности.  

Повторительно-обобщающий урок по теме I. 

1 

 Тема 2. Русь в IX — первой половине XII в. (10 часов)  

38 Первые известия о Руси 1 

39-40 Становление Древнерусского государства 2 

41 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

42 .Русское государство при Ярославе Мудром 1 

43 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

44 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 

45 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси 1 

46 Повседневная жизнь населения 1 

47 Место и роль Руси в Европе. Повторительно-обобщающий урок по 

теме II 

1 

 Тема 3. Русь в середине ХII — начале XIII в. (5 часов)  

48 Политическая раздробленность в Европе и на Руси. Начало 

раздробления Древнерусского государства 

1 

49 Главные политические центры Руси. Владимиро-Суздальское 

княжество 

1 

50 Новгородская республика 1 

51 Южные и юго-западные русские княжества 1 

52 ПОУ по теме III. «Политическая раздробленность Руси». 1 

 Тема 4. Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 часов)  

53-54 Монгольская империя и изменение политической картины мира. 

Батыево нашествие на Русь  

2 

55 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

56 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и 

культура 

1 

57 Литовское государство и Русь 1 
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58 Усиление Московского княжества. 1 

59 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 1 

60 Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV в. 1 

61 Повторительно-обобщающий урок по теме «Русь Удельная. в XII-

XIII вв.». 

1 

 Тема 5. Формирование единого Русского государства (7 часов)  

62 Русские земли на полит. карте Европы и мира в начале XV в. 1 

63 Московское княжество и его соседи в конце XIV – середине ХVвв 1 

64 Создание единого Русского государства и конец ордынского 

владычества 

1 

65 Московское государство в конце ХV – начале XVIвв 1 

66 Церковь и государство в конце XV – начале XVIвв 1 

67 Человек в Российском государстве второй половины XVв. 1 

68 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. 

1 

 Повторение (2часа)  

69 Повторительно-обобщающий урок по теме «Московская Русь в XIV-

XVI вв.». 

1 

70 Итог. ПОУ по курсу«История России с древнейших времен до конца 

XVI в.». 

1 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

          Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: 

социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-

технологическая, коммуникативная.  

         Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно -технологической и 

коммуникативной компетентностей:  

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

– способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

– способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  

– способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями;  

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

– способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации;  

– способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;  
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– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат;  

– способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.  

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя 

и учащихся. 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов изучения истории учащимися основной школы. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 

народа России; 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- овладение 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.);  

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и пр.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере 

и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у учащихся стремления внести свой вклад 

в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 
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- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников, раскрывая ее социальную принадлежности и познавательную ценность, 

читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных)  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление 

Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало 

закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы 

управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала 

и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  

Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 
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Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. 

Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение 

первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 

Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение 

светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие об- 

разования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Всеобщая история.   

          Введение.                                                                                                                                                                                           

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы Нового 

времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития.  

     Раздел I.  МИР  В  НАЧАЛЕ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ. 

ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ.  ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ.  

Тема I. ВЕЛИКИЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  ОТКРЫТИЯ  
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Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в военном 

деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые земли. Испания и 

Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.  

Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка — встреча миров. 

АмеригоВеспуччи о Новом Свете.  

Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие.  

Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете.  

Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений 

о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская революция цен. 

Тема II. ЕВРОПА В НАЧАЛЕНОВОГО ВРЕМЕНИ  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития. Короли и парламенты. Судебная и 

местная власть под контролем короля. Общество и личность в условиях абсолютизма. Короли и 

церковь. «Монарх — помазанник Божий». Создание национальных государств. 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.   

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговли. Мировая торговля. 

Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. Причины 

возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — капиталистическое предприятие. 

Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового 

времени. Новое дворянство. Рост числа лиц, работающих по найму. Бродяжничество. Законы 

о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды европейского 

населения — эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменения 

в структуре питания. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи — 

менялась мода. Костюм — «визитная карточка» человека. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества.  

Тема III. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА  И  НАУКАЕВРОПЫ  ЭПОХИ  ВОЗРОЖДЕНИЯ.                                                                                                                                                

От Средневековья — к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма.  

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его 

герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового времени. 

Музыкальное искусство в Западной Европе. Развитие светской музыкальной культуры.  
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Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения). 

Особенности искусства Испании и Голландии XVII в. Искусство Северного Возрождения.  

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание человека. 

Разрушение средневекового представления о Вселенной. «Земля вращается вокруг Солнца и вокруг 

своей оси» — ядро учения Николая Коперника. Джордано Бруно о бесконечности и вечности 

Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном новой картины 

мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Ренэ Декарт — 

основоположники философии Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей.  

Тема IV. РЕФОРМАЦИЯ  И  КОНТРРЕФОРМАЦИЯ  В  ЕВРОПЕ. 

УКРЕПЛЕНИЕ  АБСОЛЮТИЗМА  

Реформация — борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее распространение 

в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные положения его учения. 

Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной Реформации. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение.  

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. Игнатий 

Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор». 

Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете I.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон — «король, спасший Францию». 

Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. Франция — сильнейшее 

государство на европейском континенте.  

Раздел II. РАННИЕ  БУРЖУАЗНЫЕ  РЕВОЛЮЦИИ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  (БОРЬБА  ЗА  ПЕРВЕНСТВО 

В  ЕВРОПЕ  И  В  КОЛОНИЯХ) 

Тема I. НИДЕРЛАНДСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ 

И  РОЖДЕНИЕ  СВОБОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ  ГОЛЛАНДИИ  

Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Начало освободительной войны. Террор Альбы. 

Вильгельм Оранский. Лесные и морские гёзы. Утрехтская уния. Рождение республики. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время.  

Тема II. РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОЙ МОНАРХИИ               
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Англия в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни*. Преследование пуритан. 

Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 

революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии. Права личности и 

парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества.  

Тема III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В XVI—XVIII вв.  

Причины международных конфликтов в XVI—XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 

общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт 

Валленштейн и его военная «система». Организация европейских армий и их вооружение. 

Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель новой 

военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Последствия войны для европейского населения.  

Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями.  

Семилетняя война, ее участники и значение.  

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.  

Раздел III. ЭПОХА  ПРОСВЕЩЕНИЯ.                                                                                                 

ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Тема I. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVIII в.  

Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и 

Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи 

в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, 

Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.  

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил.  

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры.  

Тема II. ПРОМЫШЛЕННЫЙ  ПЕРЕВОРОТ  В  АНГЛИИ  
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Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. 

Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса.  

Тема III. СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ  КОЛОНИИ  В  БОРЬБЕ ЗА  НЕЗАВИСИМОСТЬ. 

ОБРАЗОВАНИЕ  СОЕДИНЕННЫХ  ШТАТОВ  АМЕРИКИ.  

 Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий 

наставник «юного» капитализма.  

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. 

Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система 

США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения.  

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России.  

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки.  

Тема IV. ВЕЛИКАЯ  ФРАНЦУЗСКАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ  XVIII в.  

Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало 

революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового Света» 

генерал Лафайет.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. 

Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие 

единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор.  

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории.  

Раздел IV. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД  В  ЛАТИНСКОЙ  АМЕРИКЕ.  

ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА. НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ  КОЛОНИЗАЦИИ  

Тема I. КОЛОНИАЛЬНЫЙ  ПЕРИОД В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ.  

ОСОБЕННОСТИ  ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  
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Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения 

в области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

Тема II. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ  

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. 

Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии 

за Индию.  

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. 

Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

ПОВТОРЕНИЕ.  МИР В  ЭПОХУ  РАННЕГО  НОВОГО  ВРЕМЕНИ
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

часы 

 Тема 1. Россия в XVI веке (21ч.)  

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

2 Территория, население и хозяйство России в начале XVI в. 1 

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 

4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

5 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 1 

6  Начало правления Ивана IV 1 

7 Урок-практикум «Реформы избранной Рады» 1 

8 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине 

XVI в. 

1 

9 Защищаем проекты по теме «Государства Поволжья, Северного 

Причерноморья, Сибири в середине XVI в.» 

1 

10 Урок-практикум «Внешняя политика России во второй половине XVI 

в.:  восточное и южное направления» 

1 

11 Урок-практикум «Внешняя политика России во второй половине XVI 

в.: отношения с Зап.Европой, Ливонская война 

1 

12 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые» 1 

13 Народы России во второй половине  XVI в. 1 

14 Урок-практикум «Опричнина» 1 

15 Урок-дискуссия «Итоги царствования Ивана IV» 1 

16 Россия в конце XVI в. 1 

17 Церковь и государство в XVI в. 1 

18 Культура и народов России в XVI в. 1 

19 Повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.» 1 

21  Урок контроля и коррекции знаний по теме «Россия в XVI в.» 1 

 Тема 2. Смутное время. Россия при первых Романовых (21 ч)  

22. Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI —

начале XVII в. 

1 

23 Смута в Российском Государстве: причин, начало 

 

1 

24  Смута в Российском Государстве: борьба с интервентами 1 

25. Окончание Смутного времени 1 

26. Экономическое развитие России в XVII в. 1 

27. Россия при первых Романовых: перемены в государственном 

устройстве 

1 

28. Изменения в социальной структуре российского общества 1 

29. Народные движения в XVII в. 1 
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30 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами 

Европы 

1 

31 Россия в системе Международных отношений: отношения со странами 

исламского мира и с Китаем 

1 

32 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины 

в состав России 

1 

33. Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха 

Никона и раскол 

1 

34. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

35. Культура народов России в  XVII в. 1 

36 Народы России в XVII в. Cословный быт и картина мира русского 

человека в XVII в. 

1 

37. Народы России и их повседневная жизнь в XVII в. 1 

38 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия  в XVIIв.» 1 

39 Урок контроля и коррекции знаний по теме«Россия в XVII в.» 1 

40 Итог.повтор-е и обобщение по курсу«Россия в XVI в.-XVIIв.» 1 

  41 Защищаем проекты 2 

8 класс 

Планируемые результаты.  

Личностные результаты: 

˗ осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

˗ познавательный интерес к прошлому своей страны 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

˗ изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

˗ уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

˗ уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

˗ следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

˗ формирование коммуникативной компетентности; 

˗ обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

˗ расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

˗ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

˗ способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 ˗ формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 
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˗ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

˗ овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

˗ привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

˗ логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

˗ применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

˗ решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

˗ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

˗ определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

˗ активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

˗ критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

˗ овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

˗ способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

˗ умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

˗ расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

˗ готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

˗ знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

˗ основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII 

в.в.; 

˗ важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

˗ изученные виды исторических источников; 

˗ соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

˗использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

˗ показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

˗ рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
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сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

˗ соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

˗ определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

˗ объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

˗ использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

Введение (1 ч.)  

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч.) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
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Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная 

газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство 

городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий 

и народов России. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч.) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 

высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения 

в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур 

и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики.  

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч.) 

 Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
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Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в 

состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч.) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч.) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

 

Новая история. XVIII – XIX В. 28 ч. 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. 

Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая 
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и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые 

условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные 

художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 

неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 

индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 

гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества, 

аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 

картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX 

в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного 

собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя 

и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 

1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение 

Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 



393 

 

1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. 

Основные понятия темы: 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская 

монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, 

радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система 

двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 

Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 

политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

Основные понятия темы: 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный 

союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный 

сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая 

монархия. 

Тема 4. Две Америки (3 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ 

в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. 
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Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 

резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (2 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы: 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 

движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности 

против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (4ч).  

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Разделы и темы Кол-

во 

часов 

1 Введение. У истоков российской модернизации 1 

 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  13 

2 Россия и Европа в конце XVII в. 1 

3 Предпосылки Петровских реформ 1 

4 Начало правления Петра I 1 

5 Великая Северная война 1700— 1721 гг. 1 

6 Реформы управления Петра I 1 

7 Экономическая политика Петра I  1 

8 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 
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12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

13 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

14 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I» 

1 

 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов  

6 

15 Эпоха  дворцовых  переворотов (1725—1762) 1 

16 Эпоха  дворцовых  переворотов(1725—1762) 1 

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 

18 Внешняя политика России в1725—1762 гг. 1 

19 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых переворотов» 

1 

 Тема III. Российская империя при Екатерине II  9 

21 Россия в системе международных отношений 1 

22 Внутренняя политика Екатерины II 1 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

24 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 1 

25 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 

26 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

27 Внешняя политика Екатерины II 1 

28 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

29 Повторительно-обобщающий урок по теме «Тема III. Российская 

империя при Екатерине II» 

1 

 Тема IV. Россия при Павле I   2 

30 Внутренняя политика Павла I 1 

31 Внешняя политика Павла I 1 

 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  9 

32 Общественная мысль, публицистика, литература 1 

33 Образование в России в XVIII в. 1 

34 Российская наука и техника в XVIII в. 1 

35 Русская архитектура XVIII в. 1 

36 Живопись и скульптура 1 

37 Музыкальное  и театральное  искусство 1 

38 Народы России в XVIII в. 1 

39 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

40 Повторительно-обобщающий урок 

по темам IV и V 

1 

41 Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному.  1 

 Индустриальная революция: достижения и проблемы 4 

42 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 

43 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность.  

1 

44 Наука: создание научной картины мира. 1 ч 1 
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45 XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира 

1 

46 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство 

2 

 Тема 2. Строительство новой Европы  7 

47 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество 

и государство 

1 

48 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. 1 ч 

1 

49 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 1 

50 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к политическому 

кризису 

1 

51 Франция: революция 1848 г.и Вторая империя 1 

52 Германия: на пути к единству 1 

53 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

54 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

 Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

5 

55 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 

56 Великобритания: конец  Викторианской эпохи. 1 

57 Франция: Третья республика. 1 

58 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

59 От Австрийской империи к Австро- Венгрии: поиски выхода из кризиса 1 

 Тема 4. Две Америки 3 

60 США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 

61 США: империализм и вступление в мировую политику 1 

62 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 1 

 Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  2 

63 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление реформам 

1 

64 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен 

1 

 Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий  2 

65 Политическое развитие в начале XX века. «Новый империализм». 1 

66 Международные отношения: 

дипломатия или войны? Предпосылки Первой мировой войны 

1 

  Итоговое повторение 4 

67 Повторительно- обобщающий урок по курсу «История Нового 

времени. 1800—1900» 

1 

68 Повторительно- обобщающий урок по курсу 

«История Нового времени. 1800—1900» 

1 

69-70 Резерв 2 

 ИТОГО: 70 
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9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое многонационального 

народа России; 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- овладение 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.);  

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и пр.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; развитие у учащихся стремления внести свой 

вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников, раскрывая ее социальную принадлежности и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
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- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 

расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы 

М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе 

преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии 

в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. 

Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов 

России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. 

Власть и общественные движения. 

Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, 

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. 

— первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. 

Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
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Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений 

в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. 

Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с 

католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 

Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 

Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 
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системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
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Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи 

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. 

Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 

преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических 

форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское 
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и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её 

итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. 

Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и 

деревне в начале ХХ в.                                                                                                                                      

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Международные отношения в конце ХIX – начале XX вв. Новейшая история — период двух 

эпох: 1890— 1960 гг. и 1970-е гг. — настоящее время. Модернизация.  

Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха. Вторая 

промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и городского населения. 
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Массовое производство промышленных товаров. Концентрация производства и капитала. 

Концентрация банковского капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная 

(антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли государства в 

экономической жизни. Социальный реформизм в начале века. Социальные реформы. 

Милитаризация. Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в.Индустриализм и 

единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность экономического развития. 

Германия. Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия. 

Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские партии. 

Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан. Всеобщее избирательное 

право. Политические партии и политическая борьба в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм. Религия и национализм. Социалистическое движение. Умеренное 

реформистское крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти. США. 

Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм. 

 «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый империализм». 

Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка. Протекционизм. Предпосылки Первой 

мировой войны. Смена военно-политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. 

Соглашение 1904 г. Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты. 

Первая мировая война. 1914—1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Июльский 

кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны. Франция. Великобритания.Австро-

Венгрия. Германия. Россия. Провал плана Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 

1915 г. Италия. Болгария. Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 

г. Битва на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная подводная 

война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военно-государственно-корпоративный 

капитализм. Революция 1917 г. в России. Брестский мир. Военные действия на Западном 

фронте в 1917 г. Поражение Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги 

Первой мировой войны. Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. 

Парижская мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций. Вашингтонская 

конференция 1921—1922 гг.Договор четырёх держав. Договор девяти держав. Договор пяти 

держав. Непрочность сложившейся системы. 

Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. 

США и страны Европы. Последствия Первой мировой войны. Раскол в рабочем и 

социалистическом движении. Распад империй и образование новых государств. Революция в 

Германии в 1918—1919 гг. Распад Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. 

Венгерская революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии. Распад 

Российской империи. Восстановление независимости Польши. Провозглашение независимости 

Финляндии. Утверждение независимости прибалтийских республик. 

Капиталистический мир в 1920-е гг.США и страны Европы. Особенности экономического 

восстановления 1920-х гг. План Дауэса. Экономическое восстановление. Международные 

отношения в 1920-е гг. США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски. 

Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики. Путчи и 

восстания. Великобритания: коалиционные правительства. Особенности политического 

процесса. Первое лейбористское правительство. Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. 
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Политическая неустойчивость. Национальный блок. Левый блок левых либералов и 

социалистов. Национальное единение. В поисках безопасности. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Пути выхода.   Особенности мирового 

экономического кризиса 1929—1933 гг. Социальные последствия кризиса. Причины 

экономического кризиса. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. 

Тоталитарные режимы: общее и особенное. Авторитарные режимы. 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса в США. Политика 

президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Сельскохозяйственная политика. Массовые 

социальные движения. Движения панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные 

реформы «нового курса». Внешняя политика США. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. Великобритания: 

национальное правительство. Экономическая политика. Внешняя политика Великобритании. 

Франция в 1930-е гг.: политическая неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и 

угроза фашизма. Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства 

Народного фронта. 

Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия: фашизм и 

корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного режима. Особенности итальянского 

фашизма. Создание корпоративной системы. Внешняя политика. 

Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория национал-социализма. 

Установление тоталитарной диктатуры. Милитаризация экономики. Внешняя политика. 

Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь. Правый лагерь. Победа 

Народного фронта. Гражданская война 1936—1939 гг. Испанский фашизм. Особенности 

франкизма. 

Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине XX в. Традиции и 

модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени Китая на пути к модернизации. Первые 

попытки реформ. Буржуазная революция 1911—1912 гг. Национальная великая революция 

1920-х гг. Гражданская война 1928—1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный фронт. 

Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. 

Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития континента в ХХ 

в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция. 

Культура и искусство первой половины XX в. Революция в естествознании. Особенности 

художественной культуры.Символизм. Литература. 

Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок «Берлин — Рим — Токио». 

Чехословацкий кризис. 

Мюнхенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Наступление агрессоров. Канун войны. Начало 

Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение Франции. Великая Отечественная война 

Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на 

других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной 

Африке. Антигитлеровская коалиция. Движение Сопротивления. Завершающий период Второй 
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мировой войны. Крымская конференция. Берлинская операция и капитуляция Германии. 

Берлинская (Потсдамская) конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй 

мировой войны. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Последствия Второй 

мировой войны. Распад Атлантической коалиции. Мирное урегулирование. Образование ООН. 

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. «Холодная война». Военно-

политические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Организация Варшавского договора. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970 гг. Особенности экономического 

восстановления. Новые международные условия. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция. Соглашение о свободной торговле в Северной Африке. Эпоха 

дешёвой энергии и сырья. Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое 

производство и массовое потребление. Государство благосостояния.   

Кризисы 1970— 1980-х гг. Становление информационного общества. Экономические 

кризисы 1970—1980-х гг. Научно-техническая революция. Третья промышленно-

технологическая революция. Постиндустриальное (информационное) общество. 

Политическое развитие. Экономическая политика 1970— 2000-х гг. Идейно-политические 

течения и партии. Международное коммунистическое движение. Социалистический 

интернационал. Правый экстремизм. Национализм. Особенности политического развития в 

мире. Три волны демократизации в мире. Классификация групп современных государств. 

 Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества. Бурные 1960-е годы. Новые левые движения молодёжи и студентов. 

Движение гражданских инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви. 

Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая ответственность». Рейган и 

рейганомика. Дж. Буш-старший. «Третий путь» Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя 

политика.  

Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник. Консервативная революция 

М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические проблемы. Конституционная реформа. 

Внешняя политика Великобритании. Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона. 

Франция. Временный режим (1944—1946). Четвёртая республика (1946—1958). Пятая 

республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля. Франция после эпохи голлизма. 

Внешняя политика. 

Италия. Провозглашение республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». 

Левоцентризм и его кризис.Провал идеи «третьей фазы». Развал прежней партийной системы. 

Правительство С. Берлускони. 

Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии (1945—1949). Раскол 

Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и политическое развитие ФРГ в 1949—

1990 гг. Гельмут Коль. Социальное рыночное хозяйство. Экономическое и политическое 

развитие ГДР в 1949—1990 гг.Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. 
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«Бархатная революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие объединённой 

Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер. «Большая коалиция» и правительство А. 

Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 1945—2013 гг. 

Становление тоталитарного социализма и его кризис. Общие черты строительства социализма. 

Кризис тоталитарного социализма. Революции 1989—1991 гг. Реформы в странах Центральной 

и Восточной Европы (ЦВЕ). Основные направления социально- экономических 

преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии». Аграрный сектор. 

Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны ЦВЕ и Европейский союз. 

Латинская Америка во второй половине XX — начале XXI в. Национал-реформизм и 

модернизация 1940—1950-х гг. Латинская Америка в 1970—2000 гг. Поворот к 

неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор путей развития. 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир. Первая модель. Вторая модель. 

«Арабская весна». Япония. Китай. Гражданская война и победа народной революции 1946—

1949 гг. Выбор пути развития (1949—1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957—

1976). Культурная революция (1966—1976). Китай в эпоху реформ и модернизации. Индия: 

преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на реформы и современные 

проблемы Индии. 

Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к разрядке (1960—1970). 

Гонка ядерных вооружений. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Движение Неприсоединения. Обострение международных отношений в 1980-е гг. 

Международные и региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия 

Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций. Западноевропейская 

интеграция. Североамериканская интеграция. Расширение и трансформация НАТО. Конфликты 

на Балканах. Американо-российские отношения. 

Культура второй половины XX — начала XXI в. Наука и общественная мысль. Завершение 

эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Гиперреализм. 

Концептуализм. Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и 

искусство. Постмодернизм. 1970—2000 гг. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. Последствия становления единого информационного 

пространства. На пути к новому объединению мира. На пути к формированию новых 

ценностей. Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970— 

2000). Постмодернизм в кино (1960—2000). Постмодернизм в литературе (1960—2000). 

Глобализация в конце XX — начале XXI в. Противоречия глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. Заключение. Глобальные проблемы временности. Проблемы 

сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации. Экологические 

проблемы. Демографические проблемы. Проблемы глобализации.
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 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

№ п/п Тема урока часы 

 ИСТОРИЯ РОССИИ. (70 Ч.)  

1 Введение 1 

 Тема 1.Росия в первой четверти 19 века (13 ч.)  

2 Россия и мир на рубеже 18-19 вв. 1 

3 Александр 1:начало правления. Реформы М.М.Сперанского. 1 

4 Внешняя политика Александра 1 в 1801-1812гг. 1 

5 Отечественная война 1812г. 2 

6 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра 1 в 1813-1825гг. 

1 

7 Либеральные и охранительные тенденции во внутр-й 

политике Александра 1 в 1815-1825 гг. 

1 

8 Национальная политика Александра 1. 1 

9 Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти 19 в. 

1 

10 Общественное движение при Александре 1. Выступление 

декабристов. 

2 

11 ПОУ по теме:«Россия в I-й четверти 19 века» 1 

12 Тест-ние по теме:«Россия в I-й четверти 19 в.» 1 

 Тема 2: Россия во второй четверти 19 века (12 ч.)  

13 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая 1. 

1 

14 Социально-экономическое развитие                   страны во II 

четверти 19 в. 

1 

15 Общественное движение при Николае 1. 1 

16. Национальная и религиозная политика Николая 

Этнокультурный облик страны. 

2 

17 Внешняя политика Николая 1.Кавказская война 1817-1864 гг. 

Крымская война 1853-1856гг. 

3 

18 Культурное пространство империи в первой половине 19 в. 2 

19 Повторение-обобщение по теме: «Россия во второй четверти 

19 в.» 

1 

20 Тестирование по теме: «Россия во второй четверти 19 в.» 1 
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 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ. (13 ч.)  

21 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. 

1 

22 Александр 2: начало правления. Крестьянская реформа 1861 

года. 

2 

23 Реформы 1860-1870-х гг: социальная и правовая 

модернизация. 

2 

24 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

1 

25 Общественное движение при Александре 2 и политика 

правительства. 

2 

26 Нац-ная и религиозная политика Александра 2. Нац-ный 

вопрос в России и Европе. 

1 

27 Внешняя политика Александра 2. Русско-турецкая война 

1877-1878гг. 

2 

28 ПОУ по теме:«Россия в эпоху Великих реформ». 1 

29 Тестирование по теме :«Россия в эпоху Великих реформ». 1 

 Тема 4. Россия в 1880-1890-е годы (11 ч.)  

30 Александр 3: особенности внут.политики. 1 

31 Перемены в экономике и социальном строе. 1 

32 Общественное движение при Александре 3. 1 

33 Национальная и религиозная политика Александра 3. 1 

34 Внешняя политика Александра 3. 1 

35 Культурное пространство империи во второй половине 19 в. 3 

36 Повседневная жизнь разных слоёв населения в 19 в. 1 

37 Повторение-обобщение по теме: «Россия в 1880-1890-е гг.» 1 

38 Тест-ние по теме: «Россия в 1880-1890-е гг.» 1 

 Тема 5. Россия в начале 20 века (16 ч.)  

39 Россия и мир на рубеже 19-20 вв.: динамика и противоречия 

развития. 

1 

40 Социально-экономическое развитие страны на рубеже 19-20 

вв. 

1 

41 Николай 2.:начало правления .Политическое развитие страны 

в 1894-1904 гг. 

2 

42 Внешняя политика Николая 2.Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

2 



409 

 

43 Первая российская революция и политические реформы 

1905-1907 гг. 

2 

44 Социально-экономические реформы П.А.Столыпина. 2 

45 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 2 

46 Серебреный век русской культуры. 2 

47 ПОУ по теме: «Россия в начале 20 в.» 1 

48 Тестирование по теме: «Россия в начале 20 в.» 1 

 Повторение (4 ч.)  

49 Итоговое повторение по курсу: «Российская империя в 19-

начале 20 вв.» 

3 

50 Итоговая контрольная работа по курсу: «Российская империя 

в 19-начале 20 вв.» 

1 

 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ (32ч.)  

 РАЗДЕЛ 1.  Новейшая история. 1 пол. 20 века (17 ч.)  

51 Введение. Индустриальное об-во в начале 20 в 2 

52 Политическое развитие в н. 20 в. 1 

53 Происхождение Первой мировой войны «Новый 

империализм». 

1 

54 Первая мировая война. 1914-1918гг. Версальско-

Вашингтонская система   

2 

55 Последствия войны: революции и распад империй 1 

56 Капиталистический мир в 1920-е гг. Мировой экономический 

кризис 1929-1933гг. Пути выхода   

1 

57 США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 

58 Демократические страны Европы в 30-е гг. : Великобритания, 

Франция    

1 

59 Тоталитарные режимы в 30-е гг. Италия, Германия, Испания 1 

60 Восток и Латинская Америка в 1половине 20в. 1 

61 Культура в первой половине 20 в. 1 

62 Международные отношения в 30-е гг.   1 

63 Вторая мировая война. 1939-1945 гг 2 

64 Повторение по теме «1 пол. 20 века» 1 

 РАЗДЕЛ 1.  Новейшая история. II пол. 20 века (14 ч.)  

65 Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной 

войны» 

1 
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66 Завершение эпохи индустриального общества.  1945-1970 гг. 1 

67 Кризисы 70-80-х гг. Становление информационного 

общества 

1 

68 Политическое развитие. Гражданское общество. Соц. 

движения 

1 

69 Соединенные Штаты Америки   1 

70 Великобритания.  1 

71 Франция. Италия. 1 

72 Германия: раскол и объединение. 1 

73 Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 

1945-1999 гг. 

1 

74 Латинская Америка во второй половине          20 – н.21 в. 

Страны Азии и Африки в современном мире. 

1 

75 Международные отношения  1 

76 Культура вт.п.20 – н.21 в.   1 

77 Глобализация в к.20 – н.21 в 1 

78 Повторение по теме «II пол. 20- начало 21 века» 1 

 Итоговое повторение (1 ч.)  

79 Контрольная работа по курсу «Новейшая история» 1 

 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 
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умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

5 класс 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

Личностными: 

·         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; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

·         знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

·         знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина; 

·         гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

·         эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

·         уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

·         уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

·         уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

·         позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

·         умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

·         готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

·         потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

·         умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

Метапредметные: 

·         умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

·         умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 
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·         способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

·         овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

·         умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

·         поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

·         перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

·         объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

·         оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

·         определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными: 

познавательные 

·         относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной   жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

·         знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационные 

·         понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности,  их значения в жизни  человека  и развитии   общества; 

·         знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной      повседневной жизни; 
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·         приверженность гуманистическим и       демократическим     ценностям,   патриотизму и 

гражданственности; 

трудовые 

·         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; 

эстетические 

·         понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

·         понимание роли искусства в становлении личности и в          жизни общества; 

коммуникативные 

·         знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

·         знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

·         понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

·         понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

·         умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

·         знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

Содержание курса обществознание 5 класс 

 

Введение. (1 ч.) 

Тема I. Человек (3 ч)  

Введение в предмет (.1 ч.) Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность — биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять 

на наследственность 

Тема II. Семья (7 ч) II. 

Зачем люди создают семьи. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие 

бывают семьи. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по 

правилам. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. 

Свободное время и телевизор, компьютер и мобильный телефон. Своими руками. Что такое 

Хобби. Экономия семейных ресурсов. Это должен уметь каждый хозяин дома. Творчество 

своими руками 

Тема III. Школа (7 ч)  

Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа сегодня. Учись 

учиться. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование 

— путь к успеху. Новые возможности. Самообразование и самоорганизация Ты и другие 

ребята. Слово не воробей. Какой ты, друг? Отношения друзей и сверстников. Организация 

свободного времени. 
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Тема IV.Труд (5 ч)  

Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и 

бедность. Богатство обязывает. Трудовая деятельность человека. Мастер и ремесленник. 

Что такое творчество. Творчество в искусстве Труд в деятельности человека. Мир профес-

сий 

Тема V.  Родина (10 ч)  

Российская Федерация. Русский язык - государственный. Что значит быть 

патриотом.  Герб России. Флаг России. Гимн России. Гражданин. Права и обязанности 

граждан России. «Моя хата с краю». Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы - 

один народ. Многонациональная культура России.  Что такое национальность.  

 

              

№ п/п 

Разделы и темы 

  

Кол-

во часов 

 

1 Введение 1 

 Тема 1. Человек 3 

2 Загадка человека 2 

3-4 Отрочество — особая пора жизни 

 

2 

 Тема 2. Семья  7 

5- 6 Семья и семейные отношения  2 

7- 8 Семейное хозяйство  2 

9-10 Свободное Время  2 

11 ПОУ по теме «Семья» 1 

 Тема 3. Школа 7 

    

12-13 

Образование в жизни человека  2 

14-15 Образование и самообразование   2 

16-17 Одноклассники, сверстники. 2 

18 ПОУ по теме «Школа» 1 

 Тема 4. Труд 5 

19-20 Труд - основа жизни 2 

21-22 Труд и творчество  2 

23 ПОУ по теме «Труд»  1 

 Тема 5. Родина 10 

24-25 Наша Родина — Россия 2 

26-27 Государственные Символы России  2 

28-29 Гражданин России 2 

30-31 Мы - многонациональный народ  2 

32-33 ПОУ по теме «Родина» 2 
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6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

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. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

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; 

34-35 ПОУ по теме «Человек и общество» (применение знаний и умений  

(защита проектов))  

2     
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5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 

ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

   ученик  получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей:  

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

– способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

– способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  

– способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями;  

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

– способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

– способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;  

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  

– способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.  

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

                                                          

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

Введение. (1 ч.) 

1. Человек в социальном измерении (12 ч.) 
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Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качествасильной личности..Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

       2. Человек среди людей (10 ч.).  

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, 

младшими. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

3. Нравственные основы жизни (8 ч.).  

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм - 

уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Итоговый модуль (2 ч.).  

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Резерв. (1 час) 

Тематическое планирование  

№  Разделы и темы Кол. часов 

1 Введение 1 

Глава I. Человек в социальном измерении  12 

2 Человек - личность 2 

3 Человек познает мир 2 

4 Человек и его деятельность 2 

5 Потребности человека 2 

6 На пути к жизненному успеху. 2 
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7 Обобщение и систематизация знаний по главе 1./практикум по 

главе 

2 

Глава II. Человек среди людей  10 

8 Межличностные отношения. Чувства – основа межличностных 

отношений 

2 

9 Человек в группе 2 

10 Общение 2 

11 Конфликты в межличностных отношениях 3 

12 Обобщение и систематизация знаний по главе 2. /практикум по 

главе/ 

1 

Глава III. Нравственные основы жизни  8 

13 Человек славен добрыми делами 2 

14 Будь смелым 2 

15 Человек и человечность 2 

16 Обобщение и систематизация знаний по главе 3. /практикум по 

главе/ 

2 

17 Контроль и коррекция знаний 

 

2 

18 Резерв 2 

 ИТОГО: 35 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

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. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 



420 

 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

9) использование элементов причинно-следственного анализа; 

10) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

11) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

12) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

13) 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; 

14) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

15) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

16) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
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 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 

ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

ученик  получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей:  

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

– способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

– способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  

– способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями;  

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

– способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  
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– способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;  

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  

– способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.  

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 

 

Содержание учебной программы. 

Изучение предмета «Обществознание» в 7 классе начинается с                                                                      

вводного урока «Как работать с учебником» (1 ч).                                                                                                                   

Глава I «Регулирование поведения людей в обществе» (11 ч)                                                         

 представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе 

правовых, в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и 

отдельно о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки к 

выполнению воинского долга.                                    

Глава II «Человек в экономических отношениях» (15 ч)                                                                                             

даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 

экономики – производства, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе – создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики – потребителей и производителей.                                                                                                                       

Глава III «Человек и природа» (7часов)                                                                                                   

 раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к природе.                                                                                                                                              

Итоговое повторение – 1 часа. 

Тематическое планирование 

№ 

у-ка 

 

тема 

количество часов 

1 Вводный урок «Как работать с учебником» 1 

 Глава I. «Регулирование поведения людей в обществе» – 11 

часов. 

 

2 Что значит жить по правилам. 1 

3-4 Права и обязанности граждан. 2 

5-6 Почему важно соблюдать законы. 2 
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7-8 Защита Отечества. 2 

9 Для чего нужна дисциплина. 1 

10 отвечайВиновен 1 

11 Кто стоит на страже закона 1 

12 Урок-практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе». 

1 

 Глава II. «Человек в экономических 

отношениях»  15часов. 

 

13-

14 

Экономика и её основные участники. 2 

15 Мастерство работника 1 

16-

17 

Производство: затраты, выручка, прибыль. 2 

18-

19 

Виды и формы бизнеса. 2 

20-

21 

Обмен, торговля, реклама. 2 

22-

23 

Деньги, их функции. 2 

24-

25 

Экономика семьи. 2 

26-

27 

Урок-практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях». 

2 

 Глава III. «Человек и природа» –7 часов.  

28-

29 

Воздействие человека на природу. 2 

30-

31 

Охранять природу – значит охранять жизнь 2 

32-

33 

Закон на страже природы 2 

34 Урок-практикум по теме «Человек и природа» 1 

 Глава IV.Итоговое повторение-1 час  

35 Повторение курса «Человек в обществе и экономика». 1 

 

8 класс 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

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 
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ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

2. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

4. 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; 

5. 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; 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

7. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

А. Регулятивные УУД. 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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Б. Познавательные УУД. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

С. Коммуникативные УУД. 

1. Смысловое чтение; 

2. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3. 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 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в 

обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

 3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и 

нравственных норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

Содержание курса обществознание 8 класс 

 

Глава 1. Личность и общество (6 ч) 

Введение. Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
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Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Глава   2. Сфера духовной культуры (8ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль.  Основные ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло - главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава 3. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

 Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Глава 4. Социальная сфера (5 ч) 
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Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. От ношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Итоговое повторение (3 часа)  

 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Разделы и темы Кол-во часов 

  Тема I. Личность и общество. 6 

1 Введение. Что делает человека человеком. 1 

2 Человек, общество, природа. 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

4 Развитие общества. 1 

5 Как стать личностью 1 

6 Практикум по главе «Личность и общество» 1 

 Тема 2. Сфера духовной культуры  8 

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль 1 

9 Долг и совесть 1 

10 Моральный выбор- это ответственность 1 

11 Образование 1 

12 Наука в современном обществе 1 

13 Религия как одна из форм культуры 1 

14 Практикум: Сфера духовной культуры 1 

 Тема 3. Социальная сфера  5 

15 Социальная структура общества 1 

16 Социальные статусы и роли 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Отклоняющееся поведение 1 

19 Практикум: Социальная сфера 1 

 Тема 4. Экономика  13 

20 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

21 Главные вопросы экономики 1 

22 Собственность. 1 
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23 Рыночная экономика 1 

24 Производство- основа экономики 1 

25 Предпринимательская деятельность 1 

26 Роль государства в экономике 1 

27 Распределение доходов 1 

28 Потребление 1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Безработица, ее причины и последствия 1 

31 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

32 Практикум: Экономическая сфера 1 

 Итоговые занятия по курсу «Обществознание. 8 класс» 3 

33 Итоговое занятие по курсу «Обществознание 1 

34 Итоговое занятие по курсу «Обществознание 1 

35 Итоговое занятие по курсу «Обществознание 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмет «Обществознание» 

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. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий.  

 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; 
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 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

17) использование элементов причинно-следственного анализа; 

18) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

19) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

20) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

21) 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; 

22) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

23) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм.  

24) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполн-я 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм. 

 

ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
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 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

   ученик  получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

 

Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и 

коммуникативной компетентностей: 

– способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа;  

– способность выделять главное в тексте и второстепенное;  

– способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.;  

– способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). 

Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями;  

– способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью;  

– способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации;  

– способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

– способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества;  

– способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  

– способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.  

 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий 

эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учителя и учащихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
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Тема 1. Политика и социальное управление (10ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (23ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 



432 

 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение 1 час. 

Тематическое планирование 

 
Тема  

урока 

Ча 

сы 

 Глава 1. Политика и социальное управление 10 часов  

1 Политика и власть 1 

2 Государство 1 

3 Политические режимы 1 

4 Правовое государство 1 

5 Гражданское общество и государство 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Полит. партии и движения 1 

8 Практикум «Гражданин - человек». 2 

9 Контрольная работа 1 

 Глава II. Право 23 часа  

10 Право, его роль в жизни общества и государства 1 

11 Правоотношения и субъекты права 1 

12 Правонарушения и юридическая ответственность 2 
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13 Правоохранительные органы 1 

14 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя РФ 

4 

15 Права и свободы человека и гражданина 2 

16 Гражданские правоотношения 1 

17 Право на труд. Трудовые правоотношения 2 

18 Семейные правоотношения 2 

19 Административные правоот-ния 1 

20 Уголовно-правовые отношения 2 

21 Социальные права 1 

22 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1 

23 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 

24 Практикум «Право в жизни человека» 1 

 Итоговое повторение 1 час  

25 Итоговая контрольная работа по курсу «Политика и право». 1 

2.2.2.9. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы 

и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

5 класс 

 

 

Рабочая программа  по географии для 5 класса составлена в соответствии с 

документами:  
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1.Федеральным государственным образовательным стандартом Основного общего 

образования ( утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года.№1897 

2.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015  № 

1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02. 02.2016г.  № 409337). 

3.Примерной программой основного общего образования по географии 5-9 классы.-М.: 

Просвещение.2013год. 

Срок реализации 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты учебной деятельности. 

 

Личностные результаты обучения: 

 ответственное отношение к учебе; 

 опыт участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 основы экологической культуры. 

Предметные: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 
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- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съёмку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глубину 

морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану;  

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;  

- называть меры по охране природы. 

 

Коммуникативными навыками: 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой  географической  информации; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

       

Метапредметные результаты обучения: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 
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 участвовать в совместной деятельности; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

 оценивать работу одноклассников 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА  

 

Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы №1. «Географические открытия древности и Средневековья» 

Практические работы № 2.   «Важнейшие географические открытия» 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 
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Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, 

С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практические работы №3. «Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды 

карты» 

Практические работы №4. Самостоятельное построение простейшего плана. 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.  

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 
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Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

Тематическое  планирование   

№ Название тем и уроков Кол-во 

часов 

Тема 1. Что изучает география. 5 

1.  

 

 

Мир в котором мы живем 

1 

 

2.  Науки о природ 1 

3.  География- наука о Земле. 1 

4.   Методы географических исследований 1 

5.  Обобщение по теме: « Что изучает география». 1 

 

Тема 2 Как люди открывали Землю 5 часов  

6.  Географические открытия древности и Средневековья. 1 

7.  Географические открытия древности и Средневековья. Великие 

географы древности. 

1 

8.  Важнейшие географические открытия 1 

9.  Открытия русских путешественников 1 

10.  Обобщение по теме: « Как люди открывали и изучали Землю».  1 

Тема 3  Земля во Вселенной. 9 

11.  Как древние люди представляли себе Вселенную. 1 

12.   Изучение Вселенной от Коперника до наших дней. 1 

13.  Соседи Солнца 1 

14.   Планеты гиганты и маленький Плутон 1 

15.  Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 1 

16.   Мир звезд 1 

17.  Уникальная планета- Земля 1 

18.  Современные исследования  космоса 1 

19.  Обобщение по теме: « Земля во Вселенной». 1 

Тема 4 Виды изображения поверхности Земли. 6 часов 1 

20.  Стороны горизонта 1 

21.  Ориентирование 1 

22.  План местности 1 

23.  Географическая карта 1 

24.  Обобщение знаний по теме. 1 
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Тема 5  Природа Земли 10 часов   

25.  Как возникла Земля 1 

26.  Внутреннее строение Земли 1 

27.  Землетрясения и вулканы 1 

28.  Путешествие по материкам 1 

29.  Вода на Земле 1 

30.  Воздушная  одежда Земли 1 

31.  Живая оболочка Земли 1 

32.  Почвам- особое живое тело 1 

33.  Человек и природа 1 

34.  Глазомерная съемка 1 

35.  Обобщение по теме: « Природа Земли» 1 

 

6 класс 

Планируемые результаты учебной деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

    Учащийся научится обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом  участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в  

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

- пониманием ценности здорового образа жизни; 

- основами экологической культуры. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

     Учащийся научится: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 
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- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 

- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

     Учащийся научится: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съёмку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глубину 

морей; 
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- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану;  

- описывать погоду и климат своей местности; 

- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;  

- называть меры по охране природы. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА . 

 

ВВЕДЕНИЕ  (1ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком .Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна — спутник Земли 

Практическая  работа. 

На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение за 

погодой. 

 

Виды изображений поверхности Земли. (9ч) 

 

План местности  (4ч) 

Понятие о плане местности. Условные знаки плана. Масштабы плана. 

Стороны горизонта на местности и на плане. Способы ориентирования на местности. 

Азимут. Определение направление по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Относительная и абсолютная 

высота точки местности. Изображение неровностей земной поверхности на плане 

горизонталями. Профиль местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная съёмка. Полярная съёмка. 

Маршрутная съёмка. 

Практическая работа. 

На местности. Составление плана местности методом маршрутной съёмки. 

 

Географическая карта.(5ч) 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. 

Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и параллели. 
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Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и масштабы 

карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 

Практическая работа. 

Обучение приемам: определять географические координаты объектов и объекты по их 

географическим координатам. 

 

Строение Земли.  Земные  оболочки.(22ч) 

Литосфера(5ч) 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Магматические горные породы, осадочные горные породы, 

метаморфические горные породы. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. 

Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Практическая работа. 

На местности. Описание форм рельефа. 

Гидросфера  (6ч) 

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода 

из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — 

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части — полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 

которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера 

сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные 

водоемы: каналы, водохранилища, пруды. 

Практическая работа. 

На местности. Описание внутренних вод. 

Атмосфера  (7ч) 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 
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давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы опре -

деления средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков 

(за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Водяной пар. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами 

погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. 

Практические работы. 

Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графика хода 

температуры, вычисление средней температуры; розы ветров; диаграммы количества 

осадков, описание погоды за день, месяц). 

Биосфера . Географическая оболочка. (4) 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 

Географическая оболочка и биосфера. 

Практическая работа. На местности.  Описание растительного и животного мира, почв 

своей местности. 

Население Земли.(3ч) 

Основные человеческие расы; равенство рас. Численность населения Земли. Основные 

типы населенных пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные 

природные явления. 

Тематическое планирование 

№ Название тем и уроков Кол-во 

часов 

36.  

 

Введение.  Открытие ,изучение и преобразование Земли. Земля-планета 

Солнечной системы 

Практическая работа. Организация и обучение приемам учебной работы: 

наблюдение за погодой. 

1 

 

37.  

 

Виды изображений поверхности Земли.   

План местности. Понятие о плане местности. Масштаб  

 

1 

38.  Стороны горизонта. 

 Ориентирование. 

1 

39.   Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

40.  Составление простейших планов местности.. Практическая работа. 

Составление плана местности. Методом маршрутной съемки. 

1 

41.  Географическая  карта. Форма и размеры Земли. Географическая карта. 1 

42.  Градусная сеть на глобусе и картах 1 

43.  Географическая широта. Географические Географическая долгота 

координаты. Практическая работа . Определение географических 

координат объектов. 

1 
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44.  Изображение на физических картах высот и глубин 1 

45.  Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

1 

46.  Строение Земли. Земные оболочки. Литосфера. Земля и  её внутреннее 

строение 

 

1 

47.  Движения земной коры. Вулканизм 1 

48.  Рельеф суши. Горы.  Описание форм рельефа. 1 

49.  Равнины суши. 1 

50.  Рельеф дна Мирового океана. 1 

51.  Гидросфера. Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод 

океана 6 часов 

1 

52.  Движение воды в океане 1 

53.  Подземные воды 1 

54.   

Реки.  

1 

55.  Озера. Практическая работа. Описание внутренних вод. 1 

56.  Ледники. 1 

57.  Атмосфера. Атмосфера: строение, значение. 7 часов 1 

58.  Температура воздуха. 1 

59.  Атмосферное давление. Ветер. 1 

60.  Водяной пар в атмосфере. Облака  и атмосферные осадки 1 

61.  Погода. Практическая работа. Наблюдение за погодой. Обработка 

собранных материалов ( составление графика хода температур, 

вычисление средней температуры воздуха, розы ветров) 

1 

62.  Климат 1 

63.  Причины, влияющие на климат. 1 

64.  Биосфера .Географическая оболочка. Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 4 часа 

Практическая работа .Описание растительного и животного мира, почв 

своей местности. 

1 

65.  Распространение организмов в Мировом океане. 1 

66.  Природный комплекс. 1 

67.  Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные 

оболочки» 

1 
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68.  Население Земли. 3 часа 1 

69.  Человек и природа. 1 

70.  Обобщение и контроль знаний по разделу «Население Земли» 1 

 7 класс 

 

Планируемые результаты учебной деятельности. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Учащийся должен: 

 осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; осознавать целостность 

природы; населения и хозяйства Земли, материков, их крупных регионов и стран; 

Осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

Овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

Проявлять эмоционально- ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

Проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других 

народов; 

Уметь оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

Уметь взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, 

вырабатывая общее решение; 

Уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, 

принимать решения.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

Организовывать свою познавательную деятельность- определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности. 
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Вести самостоятельный поиск, анализов и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

Работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Учащийся научится: 

Показывать материки и части света; 

Приводить примеры материковых, вулканических, коралловых остовов; 

Давать характеристику карты; 

Читать и анализировать карту; 

Называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа хот строения земной коры; 

Объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, 

осадков; 

Называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

Давать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

Показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

Приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

Приводить примеры природных комплексов; 

Составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

Рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

Читать комплексную карту; 

Показывать наиболее крупные страны мира; 

Показывать на карте и называть океаны, материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных 

океанов и материков как крупных природных комплексов; 

Показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера, и т.д) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

Описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 
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Показывать наиболее крупные государства на материках; 

Уметь давать описание природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

Приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека; 

Приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – 

целостность, ритмичность, зональность; 

Объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 

Называть разные виды природных ресурсов; 

Приводить примеры природы на условия жизни людей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение (3 ч.) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. 

Материки ( континенты) и острова. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта- особый источник  географических 

знаний. 

Географические методы изучения окружающей среды. Карта- особый источник 

географических знаний. Виды карт .Различие географических карт по охвату территории и 

масштабу. Различие карт по содержанию. Методы географических исследований. 

Практическая работа1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

Главные особенности природы Земли. ( 9 часов) 

Литосфера и рельеф Земли. 2 часа. 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 

океанической земной коры. 

Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли.  Взаимодействие внутренних и внешних сил- основная причина 

разнообразия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа2. Чтение карт, космических и  аэрофотоснимков материков. 

Сравнение рельефа двух материков, выявление причин сходства и различий. 

Атмосфера и климаты Земли. 2 часа 
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Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение  температуры воздуха на Земле. Распределение 

поясов атмосферного давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль 

воздушных течений в формировании климата Земли. 

Климатические пояса Земли. Основные климатические пояса . Переходные климатические 

пояса. 

Климатообразующие факторы.  

Практическая работа 3. Характеристика климата по климатическим картам. Практическая 

работа 4. 

Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 

поясов. Одного из материков. Оценка климатических  условий материка для жизни 

населения. 

Гидросфера. Мировой океан- главная часть гидросферы. 2 часа. 

Воды Мирового Океана. Схема поверхностных течений. Роль океана в жизни Земли. 

Происхождение вод Мирового океана. Свойства вод океана. Льды в океане. Водные 

массы. Схема поверхностных течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. Биологические 

богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3ч.) 

Строения и свойства географической оболочки. 

Строение географической оболочки . Свойства географической оболочки. Круговорот 

веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Природные комплексы суши. Природные 

комплексы океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. 

Закономерности размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная 

поясность. 

Практические работы:5.Анализ карт антропогенных ландшафтов. 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3ч.) 

Численность населения Земли. Размещение населения. 

Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 

религии. 
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Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные  карты. Городское и сельское население. Культурно- 

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практическая работа 6. 

Сравнительное описание численности и динамики населения материков и стран мира. 

Практическая работа 7 

Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а 

также крупных городов. 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (50 ч) 

Океаны (2ч) 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. 

Особенности географического положения. 

Из истории исследования океанов.Особенности природы.Виды хозяйственной 

деятельности в каждом из океанов. 

Практические работы 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 

промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов ( по выбору) 

9.Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 

положения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору) 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1Ч.)  

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. 

Общие особенности расположения природных зон.Почвенная карта. 

 

АФРИКА (10 Ч.) 

Географическое положение. Исследования Африки. 

Географическое положение. Исследования Африки зарубежными путешественниками. 

Исследование Африки русскими путешественниками. 

Рельеф и полезные ископаемые .Основные формы рельефа. Формирование рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. 
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Климат .Внутренние воды .Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 

Основные речные системы .Значение рек и озер в жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 

природных зон. 

Влияние человека на природу .Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

 Страны Северной Африки.Алжир.Общая характеристика региона . Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. .Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона . Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. Южно- Африканская Республика. Общая характеристика 

региона . Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 

республики. 

Практические работы.10. Определение по картам природных богатств стран Центральной 

Африки.11.Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки.12.Оценка географического положения, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки. 

 АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч.) 

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 

ископаемые. Своеобразие географического положения материка. История открытия и 

исследования. Особенности рельефа. Размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Своеобразие органического мира. Проявление 

широтной зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.  

Австралийский союз. Население. Хозяйство Австралийского союза. Изменение природы 

человеком. 

Океания. Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 

культурного наследия.  Практическая работа 13 

Пр р 13 Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности  двух регионов Австралии. ( по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7ч.) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
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Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин складчатых поясов, месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высокая поясность в Андах. 

Изменение природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 

населения страны. 

Страны востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие Анд. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство Перу. 

Практические работы.14. Составление описание природы, населения, географического 

положения крупных городов Бразилии и Аргентины.15.Характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности населения Андских стран. 

АНТАРКТИДА (1ч.) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Географическое положение. Антарктида. Открытие и первые исследования. Современные 

исследования Антарктики. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. 

Органический мир. Значение современных исследований Антарктики.  

Практические работы.16б Определение целей изучения юной полярной области Земли 

.Составление  проекта использования природных богатств  материка в будущем. 

 СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч.) 

Общие особенности природы северных материков. 

Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч.) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 

исследования Северо- Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. 
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Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. Климат . Внутренние воды. Климатообразующие факторы .Климатические 

пояса м области. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата. Материка. 

Природные зоны. Население. Особенности распределения природных зон на материке. 

Изменение природы под влин деятельности человека. Население.  

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 

национальные парки Канады.  

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 

хозяйство, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Мексики. 

Практические работы.17.Характеристика по картам основных видов природных ресурсов 

Канады, США и Мексики.18.Выявление особенностей размещения населения, а так же 

географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 

Канады, США и Мексики. 

ЕВРАЗИЯ (16 ч.) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии  .Особенности 

географического положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области 

землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат .Внутренние воды. Фактор, формирующий климат материка. Климатические 

пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их 

распределение. Реки. Территории внутреннего стока.Озера. Современное оледенение. 

Многолетняя мерзлота.. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение и характеристика природных 

зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны. 

Страны Северной Европы. Состав региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции 

и Германии. 

Страны Восточной Европы . Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Румыния и страны Балканского полуострова. Страны Балтии. Белоруссия. 

Украина Молдавия. 
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Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия 

региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика регионе. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Армении, Грузии и Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 

Туркмении и Монголии. 

Страны Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая и Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индии. Страны Юго-восточной Азии. Индонезии. Общая 

характеристика региона. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым 

группам.20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной 

Европы, связанных с океаном.21. Сравнительная характеристика Великобритании, 

Франции и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным 

признакам.23. Составление описания географического положения крупных городов Китая, 

обозначение их на контурной карте.24. Моделирование на контурной карте размещения 

природных богатств Индии. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА-наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на 

условия жизни людей. Взаимодействие человека на природу. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. 

Практические работы.25. Моделирование на контурной карте размещения основных видов 

природных богатств материков и океанов.26. Составление описания местности; выявление 

ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей 

среды, наличие памятников природы и культуры. 

Тематическое планирование 

 Название тем и уроков Кол-во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ  (3ч.) 

1.  

 

Введение. Что изучают в курсе географии материков и океанов. 1 
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2.  Как люди открывали и изучали Землю 1 

3.  

 

Источники географической информации. Карта особый источник 

географических знаний. Географические методы изучения 

окружающей среды. 

 

1 

4.  Входной контроль 1 

Главные особенности природы Земли.( 9 ч.) 

Литосфера и рельеф Земли(2 ч.) 

 

5.  Происхождение материков и океанов 1 

6.  Рельеф Земли 1 

Атмосфера и климаты Земли ( 2ч.) 

7.  Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Воздушные массы 

1 

8.   Климатические пояса Земли. 1 

ГИДРОСФЕРА. Мировой океан- главная часть гидросферы( 2 ч.) 

9.  Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений 1 

10.  Жизнь в Мировом океане. Взаимодействие океана с атмосферой и  

сушей. 

1 

ГЕОГРАФИЧЕСККАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч.) 

11.  Строение и свойства Географической оболочки. 1 

12.   Природные комплексы суши и океана 1 

13.  Природная зональность 1 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 ч.) 

14.   Численность населения Земли. Размещение населения. 1 

15.  Народы и религии мира. 1 

16.  Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. 

1 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (50 ч.) 

Океаны 2 часа. 

 

17.  Тихий океан. Индийский океан. 1 

18.   Атлантический и Северный Ледовитый океан. 1 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч.) 

19.   Общие особенности природы Южных материков. 1 
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АФРИКА (10ч) 

20.   Географическое положение. Исследования Африки. 1 

21.   Рельеф и полезные ископаемые. 1 

22.   Климат. Внутренние воды. 1 

23.   Природные зоны 1 

24.   Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. 

1 

25.   Население 1 

26.  Страны Северной Африки. Алжир. 1 

27.  Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 1 

28.  Страны Восточной Африки. Эфиопия. 1 

29.  Страны Южной Африки. ЮАР. 1 

30.  Контрольно-обобщающий урок по теме: «Африка» 1 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5ч.) 

31.  Географическое положение Австралии. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

1 

32.  Климат Австралии. Внутренние воды. 1 

33.  Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира  1 

34.  Австралийский Союз. 1 

35.  Океания. Природа, население и страны. 1 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7ч.) 

36.  Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. 

1 

37.  Рельеф и полезные ископаемые 1 

38.  Климат. Внутренние воды. 1 

39.  Природные зоны 1 

40.  Население 1 

41.  Страны востока материка. Бразилия. 1 

42.  Страны Анд. Перу. 1 

АНТАРКТИДА (1ч.) 
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43.  Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа. 

1 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1ч.) 

44.  Особенности природы северных материков 1 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7ч) 

45.  Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. 

1 

46.  Рельеф и полезные ископаемые. 1 

47.  Климат внутренние воды. 1 

48.  Природные зоны. Население. 1 

49.  Канада. 1 

50.  Соединенные Штаты Америки 1 

51.  Средняя Америка. Мексика. 1 

ЕВРАЗИЯ (16 ч.) 

52.  Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

Центральной Азии 

1 

53.  Особенности рельефа, его развитие. 1 

54.  Климат. Внутренние воды. 1 

55.  Природные зоны. Народы и страны Евразии. 1 

56.  Страны Северной Европы. 1 

57.  Страны Западной Европы. Великобритания 1 

58.  Франция. Германия 1 

58-59. Страны Восточной Европы  2 

61.  Страны Южной Европы.Италия 1 

62.  Страны Юго-Западной Азии 1 

63.  Страны Центральной Азии 1 

64.  Страны Восточной Азии. Китай 1 

65.  Япония 1 

66.  Страны Южной Азии. Индия 1 

67.  Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 1 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА –НАШ ДОМ (2 ч.) 

68.  Закономерности географической оболочки 1 

69.  Взаимодействие природы и общества 1 

70.  Итоговый контроль. 1 

 

8 класс 

 

Планируемые результаты освоения  учебного   предмета. 

Личностные результаты: 

- решение тестовых заданий 

- выполнение практических работ 

- подготовка рефератов, сообщений по темам курса 

- устные ответы: описание и характеристика отдельных объектов и компонентов природы 

РФ; ПТК 

- умение логично и убедительно отстаивать свою точку зрения, опираясь на достоверные 

ИГИ; 

- умение получать нужную географическую информацию из различных источников 

учебник, атлас, справочник, интернет - ресурсы и др. 

- создание презентаций 

Метапредметные  результаты 

- умение работать в группе, в парах 

- умение слушать, комментировать, оценивать информацию 

-умение проводить простейшие опросы, анкетирование 

- картографическая грамотность 

- умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

объяснять происходящие изменения, фиксировать влияние антропогенных воздействий на 

природу той или иной территории, оценивать их последствия; участвовать в мероприятиях 

по охране и улучшению окружающей среды 

- самостоятельное получение знаний из различных источников 

- умение общаться с учениками, учителями в разных учебных и внеучебных ситуациях 

- умение применять знания из других дисциплин (истории, физики, биологии, математики 

и др.) при решении исследовательских и проблемных задач. 
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Предметные результаты: 

- знать и уметь показывать на карте значимые географические объекты России 

- умение характеризовать географическое положение России и отдельные её регионы 

- умение читать и анализировать карты разного содержания, ориентироваться на 

местности 

- знать и уметь характеризовать особенности природы, объяснять особенности каждого 

компонента и их влияния друг на друга 

- знать и понимать специфику проявления основных географических закономерностей на 

территории нашей страны 

- уметь определять местное и поясное время для любого региона России 

- сопоставлять тематические карты с целью получения новой информации и объяснения 

причин географических явлений и процессов 

- создавать презентации, формирующие образ России и родного края 

- представлять место России в мире по особенностям природы и обеспеченности 

природными ресурсами, а также место родного края в России 

- знать и уметь характеризировать уникальные объекты России в Списке всемирного 

природного и культурного наследия, а также памятники природы и природные святыни 

родного края 

- оценивать степень комфортности или дискомфортности природных условий любого 

региона России по наличию климатических, почвенных, водных, рекреационных ресурсов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

№ урока Тема урока Содержание урока 

1 Что изучает физическая 

география России 

Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом. 

2 Географическое положение 

России 

Россия- самое большое государство мира. Крайние точки 

России. Границы 

России. Особенности географического положения 

России.  

Практические работы. 1. Характеристика 

географического положения России 

3 Моря, омывающие берега 

России 

Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей 
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4 Россия на карте часовых 

поясов 

Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Практические работы 2. Определение поясного времени 

для различных пунктов России. 

5 Как осваивали и изучали 

территорию России 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. 

Похода русских в Западную Сибирь. Географические 

открытия 16 века- начала 17 века. Открытия Нового 

времени (середина 17-18 века). Открытия 17века. 

Исследования 19-20 века. 

6 Современно 

административно- 

территориальное 

устройство России 

Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: 

края, области, города федерального подчинения, 

национально- территориального образования 

7 Обобщение знаний по теме 

«Наша Родина на карте 

мира» 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Наша 

Родина на карте мира». Итоговый контроль в форме 

географического диктанта, зачета, презентации. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо 

или помеха в развитии страны» 

8 Особенности рельефа 

России 

Крупные формы рельефа России и их размещение 

9 Геологическое строение 

территории России 

Строение литосферы. Основные этапы геологической 

истории формирования земной коры. Тектонические 

структуры нашей страны. Связь основных форм рельефа 

со строением  литосферы 

10 Минеральные ресурсы 

России 

Распространение полезных ископаемых. Минерально-

сырьевая база России. Экологические проблемы, 

связанные с добычей полезных ископаемых. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и месторождения 

полезных ископаемых от строения земной коры 

11 Развитие форм рельефа Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. 

Деятельность ветра. Деятельность человека. Стихийные 

природные явления, происходящие в литосфере. 

Геологическое строение, рельеф  

12 От чего зависит климат 

нашей страны 

Климатообразующие факторы. Влияние географического 

положения на климат. Циркуляция воздушных масс. 

Влияние подстилающей поверхности 
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13 Распределение тепла и 

влаги на территории 

России. Разнообразие 

климата России 

Распределение тепла на территории нашей страны. 

Распределение осадков на территории нашей страны. 

Типы климатов России: арктический, субарктический, 

умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 

Практические работы. 4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, 

годового количества осадков на территории страны 

14 Зависимость человека от 

климата. 

Агроклиматические 

ресурсы 

Влияние климата на жизнь и деятельность человека. 

Агроклиматические ресурсы. Благоприятные 

климатические условия. Неблагоприятные 

климатические явления 

Практические работы. 5. Оценка основных 

климатических показателей одного из регионов страны 

   

16 Разнообразие внутренних 

вод России. 

Значение внутренних вод для человека. Зависимость рек 

от рельефа. Влияние климата реки. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

17 Озера, болота, подземные 

воды, ледники, много-

летняя мерзлота. 

 

Крупнейшие озера России. Происхождение озерных 

котловин. Верховые и низовые болота. Влажность 

сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод 

в природе и жизни человека. Виды подземных вод. 

Границы распространения многолетней мерзлоты в 

России, причины ее образования. Особенности освоения 

территории с многолетней мерзлотой. 

18 Водные ресурсы. Роль воды 

в жизни человека.  

 

Водные ресурсы. Влияние деятельности человека на 

водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. 

Стихийные явления, связанные с водой.  

Дискуссия. Тема «Вода- уникальный ресурс, который 

нечем заменить…» 

19 Образование почвы их 

разнообразие. 

Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

20 Закономерности 

распространения почв. 

Типы почв России: арктические, тундрово-

глеевые, подзолистые, серые лесные, 

черноземы, темно-каштановые, 

каштановые, светло- каштановые.  
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 Практические работы. 6. Выявление 

условий почвообразования основных типов 

почв (количество тепла, влаги, рельеф, 

растительности). Оценка их плодородий.  

21 Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности 

человека. От чего нужно охранять почву? 

Роль мелиорации в повышении плодородия 

почв. Охрана почву. Почвы родного края. 

22 Растительный и животный 

мир России. 

Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие  

животного мира России.  

Практическая работа. 7. Составление 

прогноза погоды изменений растительного 

и животного мира при изменении других 

компонентов природного комплекса. 

23 Биологические ресурсы. 

Особо охраняются 

природные территории 

(ООПТ) 

Роль живых организмов в жизни Земли. 

Роль растительного и животного мира в 

жизни человека. Заповедники и 

национальные парки России. Растительный 

и животный мир родного края. 

Практические работы. 8.  Определение роли 

ООПТ в сохранении природы России. 

24 Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения 

природных  ресурсов. 

25 Обобщение знаний по 

разделу « Особенности 

природы и природные 

ресурсы России. 

Систематизация и обобщение знаний по 

разделу «Особенности природы и 

природные ресурсы России». Итоговый 

контроль в форме географического 

диктанта, зачета, презентации. 

26 Разнообразие природных 

комплексов России. 

Разнообразие природное – территориальных 

комплексов (ПТК). Физико- географическое 

районирование. ПТК природные и 

антропогенные. 

27 Моря как крупные 

природные комплексы  

Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

28 Природные зоны. Природная зональность. Природные зоны 

нашей Родины: арктические пустыни, 

тундра, лесотундра. 

29 Разнообразие лесов России. Россия- лесная страна. Характеристика зон: 

тайги, смешанных и широколиственных 

лесов. Роль лесов в жизни человека. 

Природные ресурсы лесной зоны. Лесные 



462 

 

пожары - угроза лесу. Необходимость 

охраны и восстановление лесов. 

30 Безлесные зоны на юге 

России. 

Характеристика зон: степей. Полупустынь, 

пустынь. Возможности хозяйственного 

использования зон. 

Практические работы. 9. Сравнительная 

характеристика двух природных зон России 

(по выбору). 

31 Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты 

природы и человека. Высотная поясность. 

Зависимость «набора» высотных поясов от 

географического положения и высоты гор. 

32 Восточно-Европейская 

(Русская) равнина  

Особенности географического положения. 

Истории освоения. Русская равнина-

колыбель российской  государственности. 

Древние русские города 

33 Особенности природы 

Русской равнины  

Главная особенность природы-равнинность. 

Причины  такого рельефа. Влияние 

географического положения равнины на её 

природу: умеренно  континентальный 

климат, самый полный набор  природных 

зон. Реки и озера равнины. Великая русская 

река «Волга-матушка» 

34 Природные комплексы 

Восточно-Европейской 

равнины 

Самые крупные природные комплексы 

Руссой равнины - природные зоны: тундры 

и лесотундры, тайга, смешанные и 

широколиственные леса,  лесостепи и 

степи, полупустыни и пустыни 

35 Памятники природы 

равнины 

Памятники природы равнины: Волга, 

Валдай, Селигер, Беломорье, остров 

Валаам, Кижи Карелия. Девственные  леса 

Коми. ООПТ Русской равнины: 

заповедники  и национальные парки – 

«Русский север», Кандалакшский, 

Валдайский, Астраханский и др. 

Творческая работа. Разработка 

туристических маршрутов по Русской 

равнине: по памятникам природы; по 

национальным паркам; по рекам и озерам 

36 Природные ресурсы 

равнины и проблемы их 

рационального 

использования 

Основные полезные ископаемые Русской 

равнины. Водные, агроклиматические, 

лесные рекреационные ресурсы. Проблемы 

Национального использования природных 
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ресурсов и мероприятия по их 

восстановлению и сбережению 

37 Природа Крыма Особенности природы Крыма 

38 Кавказ - самые высокие 

горы России. 

Географическое положение  

Особенности географического положения: 

Северный Кавказ – самая южная часть 

территории России. По гребням Главного 

Кавказского хребта проводит границы со 

странами Закавказья. Кавказ - 

Предкавказье, Большой Кавказ и Закавказье  

39 Особенности природы 

высокогорий  

Северный Кавказ- пример многоэтажности 

природы. Вертикальная зональность 

природы. Отличие климата высокогорий от 

равнинных и предгорных частей. Местные 

ветры: 

40 Природные комплексы 

Северного Кавказа 

Причина разнообразия  природных 

комплексов Северного Кавказа - различие в 

географическом положении и в высоте над 

уровнем моря. Особенности природы 

Прикубанской  равнины. Кубань - житница 

России. Кавказские Минеральные Воды - 

крупнейший курортный район страны. 

Высокогорный Дагестан. 

Творческая работа. Подготовка презентации 

о природных уникумах Северного Кавказа. 

41 Природные ресурсы. 

Население Северного 

Кавказа 

Богатство Северного Кавказа природными 

ресурсами. Уникальный курортный регион 

России: бальнеологические курорты 

страны. Самый многонациональный  район 

России. Традиции и обычаи народов 

Кавказа. 

42 Урал - «каменный пояс 

Русской земли» 

Особенности 

географического 

положения, история 

освоения. 

Особенности географического положения 

Урала: пограничное положение между 

двумя частями света - Европой и Азией; 

почти меридиональное направление 

хребтов. История освоения. Древние 

обитатели Урала. Описание Урала в 

художественной литературе. 

43 Природные ресурсы Урал- древние горы. Размещение 

месторождений  полезных ископаемых 

Урала в зависимости от истории 

геологического развития территории. 

Академик А.Е. Ферсман называл Урал 

«минералогическим раем»  
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44 Своеобразие природы 

Урала 

Закономерности изменения природы Урала: 

с севера на юг (Полярный, приполярный, 

Северный, Средний, Южный Урал); с 

запада на восток (Предуралье и Зауралье); с 

низу в верх (высотная поясность). 

Характеристика природы отдельных частей 

Урала. Творческие работы. Разработка 

туристических маршрутов по разным 

частям Урала; Северному, Среднему, 

Южному. 

45 Природные уникумы. 

Экологические проблемы 

Урала 

Природные уникумы Урала. Ильменский 

хребет. Ильменский заповедник – край 

самоцветов. Кунгурская ледяная пещера. 

Река Чусовая 

46 Западно-Сибирская 

равнина. Особенности 

географического 

положения. 

Географическое положение Западно-

Сибирской равнины. Географический образ 

региона 

47 Природные зоны Западно-

Сибирской равнины  

Отчетливо выраженная зональность 

природы. Широкое размещение природных 

зон: от тундры на побережъе Красного моря 

до степей на юге. Отсутствие 

широколиственных  и смешанных лесов, 

небольшая площадь лесостепей 

48 Природные ресурсы 

равнины и условия их 

освоения 

Разнообразие природных ресурсов. 

Западная Сибирь – один из мировых 

лидеров по запасу нефти и газа. Изменения 

со временем представлений о природных 

богатствах  Западной Сибири: от ценной 

пушнины («мягкая рухлядь»)  в XVI в. до 

энергоресурсов в XX в. Трудности освоения 

природных  богатств: суровый климат, 

многолетняя мерзлота, заболоченность, 

мошка. Причины и последствия лесных 

пожаров.    

Дискуссия. Тема «Что мешает освоению 

природных богатств Западно-Сибирской 

равнины?» 

49 Восточная Сибирь : 

величие и суровость 

природы.  

Географическое положение и состав 

территории Восточной Сибири. 

Географический образ территории 

50 История освоения 

Восточной Сибири.  

Поселение охотников и рыболовов в 

верхнем палеозое. Первые сведения о 

«Сибирской земле» в русских летописях. 
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Походы землепроходцев в Сибирь. 

Мангазея (Туруханск). Основание 

Красноярска (1628 г.) братского острога 

(1631 г.). XVIII в. – включение Восточной  

Сибири в состав России  

51 Климат Восточной Сибири.  Влияние географического положения на 

природу региона: суровый резко 

континентальный климат, распространения  

многолетней мерзлоты. Полюс холода 

северного полушария – Оймякон. Горные 

массивы и плоскогорья. Полноводные реки: 

Лена, Енисей. Бескрайняя тайга 

52 Природные районы 

Восточной Сибири 

Особенности природы разных районов 

Восточной Сибири: Средняя, Северо-

Восточная и Южная Сибирь. Тундры на 

полуострове Таймыр. Природа Якутии. 

Минусинская котловина. Алтай – 

высочайшие горы Сибири. ООПТ региона 

53 Жемчужина Сибири - 

Байкал 

История освоения Байкала. Особенности 

географического положения и природы 

Байкала. Значение Байкала. Ресурсы 

Байкала: водные, биологические, 

рекреационные 

54 Природные ресурсы 

Восточной Сибири и 

проблемы их освоения 

Наличие разнообразных ресурсов: 

минеральных, энергетических, лесных, 

водных,  биологических, рекреационных. 

Проблема освоения природных ресурсов.  

Дискуссия. Тема «Докажите справедливость 

слов М.В. Ломоносова «Российское 

могущество прирастать  Сибирью будет…» 

55 Дальний Восток: край 

контрастов. Особенности 

географического 

положения. История 

освоения. 

Специфика географического положения 

Дальнего Востока: большая протяженность 

с севера на юг вдоль Тихого океана. 

Сейсмоактивный  регион. Землетрясения и  

цунами. История освоения Дальнего 

Востока 

56 Природные комплексы 

Дальнего Востока. 

Самый контрастный регион России по 

природным условиям: от арктических тундр 

на севере до широколиственных лесов на 

юге. Муссонный климат на юге 

57 Природные уникумы Смещение природных зон региона к югу. 

Физико-географические районы Дальнего 

Востока: Чукотское тундровое нагорье, 

Камчатские молодые тундрово-лесистые 
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горы, остров Сахалин, Приморский край. 

Природные уникумы: Долина гейзеров на 

Камчатке, Уссурийская тайга, Сахалин, 

Курильские острова 

58 Природные ресурсы 

Дальнего Востока, освоение 

их человеком 

Разнообразие природных ресурсов: рудных( 

золото, олово, железные руды); цветных 

металлов. Благоприятные 

агроклиматические ресурсы в Приморском 

крае. Густая речная сеть и минеральные 

воды Камчатки. Энергетические ресурсы. 

Особенности биологических ресурсов. 

Богатые рекреационные ресурсы 

59 Обобщение знаний по 

разделу «Природные 

комплексы России» 

Систематизация и обобщение знаний по 

разделу «Природные комплексы России» 

Практические работы 10. Оценка 

природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности.  

60 Обобщение знаний по 

разделу «Природные 

комплексы России» 

Практическая работа 11. Характеристика 

Взаимодействия природы и общества на 

примере одного из природных регионов 

61 Влияние природных 

условий на жизнь и 

здоровье человека.  

 

Благоприятные условия для жизни и 

деятельности людей. Освоение территорий 

с экстремальными условиями. Стихийные 

природные явления и их причины. 

География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными 

явлениями. 

Практические работы 12. Сравнительная 

характеристика природных условий и 

ресурсов двух регионов России 

63 Воздействие человека на 

природу 

Общественные потребности, 

удовлетворяемые за счет природы. Влияние 

деятельности человека на природные 

комплексы. Антропогенные ландшафты  

64 Рациональное 

природопользование 

Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Практические работы 13. Составление 

карты «Природные уникумы России» 

65 Россия на экологической 

карте.  

Источники экологической опасности. 

Контроль за состоянием природной среды. 

Уровень здоровья людей. Ландшафты как 

фактор здоровья. 
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66 Экология и здоровье 

человека 

Практическая работа 14. Характеристика 

экологического состояния одного из 

регионов России 

 

67 География для природы и 

общества 

История взаимоотношений между 

человеком и географической средой. 

Научно-техническая революция: благо или 

причина экологического кризиса 

68 Обобщение знаний по 

разделу «Человек и природа 

Систематизация и обобщение знаний по 

разделу «Человек и природа». Итоговый 

контроль в форме географического 

диктанта, зачета, презентации 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела, темы урока Количество 

часов 

Что изучает физическая география России (1 ч)  

1. 1 Что изучает физическая география России 1 

Наша Родина на карте мира (6 ч)  

2.  Географическое положение России 

Практическая работа. 1. Характеристика географического 

положения России 

1 

3.  Моря, омывающие берега России 1 

4.  Россия на карте часовых поясов 

Практическая работа 2. Определение поясного времени для 

различных пунктов России 

1 

5.  Как осваивали и изучали территорию России 1 

6.  Современно административно- территориальное устройство 

России 

1 

7.  Обобщение знаний по теме «Наша Родина на карте мира» 1 

Раздел 1. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч)  

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч)  

8.  Особенности рельефа России 1 

9.  Геологическое строение территории России 1 

10.  Минеральные ресурсы России 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости 

расположения крупных форм рельефа и месторождения 

полезных ископаемых от строения земной коры 

1 

11.  Развитие форм рельефа 1 

Климат и климатические ресурсы (4 ч)  
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12.  От чего зависит климат нашей страны 1 

13.  Распределение тепла и влаги на территории России. 

Разнообразие климата России 

Практическая работа. 4. Определение по картам 

закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля, годового 

количества осадков на территории страны 

1 

14.  Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы 

Практическая работа. 5. Оценка основных климатических 

показателей одного из регионов страны 

1 

15.  Климат родного края 1 

Внутренние воды и водные ресурсы. (3 ч.)  

16.  Разнообразие внутренних вод России. 1 

17.  Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. 

1 

18.  Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека.  1 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч.)  

19.  Образование почвы их разнообразие. 1 

20.  Закономерности распространения почв. 

Практическая работа. 6. Выявление условий почвообразования 

основных типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, 

растительности). Оценка их плодородий. 

1 

21.  Почвенные ресурсы России. 1 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч)  

22.  Растительный и животный мир России. 

Практическая работа. 7. Составление прогноза погоды 

изменений растительного и животного мира при изменении 

других компонентов природного комплекса. 

1 

23.  Биологические ресурсы. Особо охраняются природные 

территории (ООПТ) 

Практическая работа. 8.  Определение роли ООПТ в 

сохранении природы России. 

1 

24.  Природно-ресурсный потенциал России. 1 

25.  Обобщение знаний по разделу «Особенности природы и 

природные ресурсы России. 

1 

Природные комплексы России. (36 ч)  

Природное районирование (6 ч) 1 

26.  Разнообразие природных комплексов России. 1 

27.  Моря как крупные природные комплексы  1 

28.  Природные зоны. 1 

29.  Разнообразие лесов России. 1 

30.  Безлесные зоны на юге России. 1 
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Практическая работа 9. Сравнительная характеристика двух 

природных зон России (по выбору).10. Объяснение принципов 

выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

31.  Высотная поясность. 1 

Природа регионов России  (30 ч.)  

32.  Восточно-Европейская (Русская) равнина  1 

33.  Особенности природы Русской равнины  1 

34.  Природные комплексы Восточно-Европейской равнины 1 

35.  Памятники природы равнины 1 

36.  Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального 

использования 

1 

37.  Природа Крыма 1 

38.  Кавказ - самые высокие горы России. Географическое 

положение  

1 

39.  Особенности природы высокогорий  1 

40.  Природные комплексы Северного Кавказа 1 

41.  Природные ресурсы. Население Северного Кавказа 1 

42.  Урал - «каменный пояс Русской земли» Особенности 

географического положения, история освоения. 

1 

43.  Природные ресурсы 1 

44.  Своеобразие природы Урала 1 

45.  Природные уникумы. Экологические проблемы Урала 1 

46.  Западно-Сибирская равнина. Особенности географического 

положения. 

1 

47.  Природные зоны Западно-Сибирской равнины  1 

48.  Природные ресурсы равнины и условия их освоения 1 

49.  Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Особенности географического положения  

1 

50.  История освоения Восточной Сибири.  1 

51.  Климат Восточной Сибири.  1 

52.  Природные районы Восточной Сибири 1 

53.  Жемчужина Сибири - Байкал 1 

54.  Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их 

освоения 

1 

55.  Дальний Восток: край контрастов. Особенности 

географического положения. История освоения 

1 

56.  Природные комплексы Дальнего Востока 1 

57.  Природные уникумы Дальнего Востока 1 

58.  Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком  

59.  Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы 

России» 

1 
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Практическая работа. 10. Оценка природных условий и 

ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование 

изменений природы в результате хозяйственной деятельности.  

60.  Практическая работа 11. Характеристика Взаимодействия 

природы и общества на примере одного из природных 

регионов 

 

Раздел III. Человек и природа (6 ч.)  

61.  Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека.  

Практические работы 12. Сравнительная характеристика 

природных условий и ресурсов двух регионов России 

1 

62.  Воздействие человека на природу 1 

63.  Рациональное природопользование 

Практические работы 13. Составление карты «Природные 

уникумы России» 

1 

64.  Россия на экологической карте.  1 

65.  Экология и здоровье человека 

Практическая работа 14. Характеристика экологического 

состояния одного из регионов России 

 

1 

66.  География для природы и общества 1 

67.  Обобщение знаний по разделу «Человек и природа 1 

68.  Резервные часы 1 

69.  Резервные часы 1 

    70. Резервные часы 1 

 

9 класс 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  результаты обучения: 

Учащийся должен обладать: 

- российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанием своей 

этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; чувством ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
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- целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

- гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  результаты обучения: 

 Учащийся должен научиться: 

- ставить учебные задачи; 

- вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

- выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

- планировать и корректировать  свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

- систематизировать и структуировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемных ситуаций; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникативные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 

выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникативных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной, устной) и видах; 
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- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить 

 информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.); 

- использовать  различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- вести дискуссию, диалог; 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  результаты обучения: 

         В результате изучения курса «География России. Население и хозяйство. 9 класс» 

учащийся должен: 

- освоить основные особенности ГП России, особенности ЭГП РФ, следствия ЭГП и 

значительных размеров территории, субъекты РФ, их различия;  

- показывать на карте субъекты Российской Федерации  и пограничные государства; 

- определять место России в мире по численности населения на основе 

статистических данных; наблюдать динамику численности населения России и 

выявлять факторы, влияющие на естественный прирост и тип воспроизводства 

населения страны;  

- выявлять факторы, определяющие  соотношение мужчин и женщин; определять 

половой  и возрастной состав населения России по статистическим данным; 

сравнивать продолжительность жизни мужского и женского населения; 

- определять крупнейшие по численности населения народы России, особенности 

размещения народов по территории страны;  основные языковые семьи; современный 

религиозный состав населения России; 

- определять виды и причины миграций,  основные направления современных 

миграционных потоков на территории России, по статистическим данным районы с 

высокими показателями миграционного прироста и убыли населения. 

-  давать характеристику экономическому, транспортно –географическому, 

геополитическому и эколого –географическому положению России; 

- определять место России в мировой экономике;  прогнозировать  пути развития 

российской экономики. 

Тема 1. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 

Географическое положение России.  
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    Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Присоединение Крыма и Новороссийска в 2014 году. Изучаются ознакомительно. 

Тема 2. Население Российской Федерации. 

    Человек – высшая ценность на Земле. Население России, его численность, причины 

ее изменения во времени и пространстве. Потери населения от войн, голода, эпидемий 

и др. 

     Национальный состав населения России, национально – территориальные 

образования. Взаимосвязи природных условий,  быта и традиционных занятий 

коренного населения. 

Религия, культурно – исторические особенности народов. Основные национальные 

обычаи и традиции. Формирование современного национального состава. Карта  

народов России.  

Трудовые ресурсы. 

Изучаются ознакомительно. 

Тема 3. Географические  особенности экономики России. 

Отраслевой состав хозяйства. Отрасли производственной и непроизводственной сфер, 

их соотношение. 

Необходимость изменения структуры хозяйства: смена приоритета сырьедобывающих 

отраслей на развитие наукоемких производств. 

Тема 4.Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.  

Научный комплекс. 

Тема 5Машиностроительный комплекс. Роль, значение и проблемы развития. 

  Машиностроения. Факторы размещения. Военно- промышленный комплекс. 

Система отраслей. 

Тема 6 Топливно – энергетический комплекс (ТЭК) 

Роль, значение и проблемы. 

Топливная промышленность. Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. 

Угольная промышленность. 

Электроэнергетика. Тепловая электроэнергетика. Гидроэлектроэнергетика. Атомная 

энергетика. 

Тема 7. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества. 
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Металлургический комплекс. 

Черная и Цветная металлургия. Металлургические базы. 

Химико – лесной комплекс. Лесная промышленность. Лесные ресурсы. 

Высокое качество Российского леса. Производство строительных материалов, 

конструкций и деталий. 

Тема 8. Агропромышленный комплекс ( АПК)  

Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими 

комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на 

размещение сельскохозяйственного производства, Земельный фонд, его структура. 

Основные направления использования земельных ресурсов. Земледелие и 

животноводство. 

Легкая и пищевая промышленность. 

Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Тема 9. Инфраструктурный комплекс 

Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими 

комплексами.Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль 

коммуникаций в размещении населения, хозяйства. 

Транспорт. 

Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России.Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие 

транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 

Тема 1. Районирование России .Общественная география крупных регионов  

 Районирование – важнейший метод географической науки. Различные варианты 

районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация 

территорий. Географическое разделение труда.  Районирования России: принципы, 

факторы, сетки районов. Федеральные округа. Проблемы Районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион  Европейская Россия . 

Центральная Россия.  Экономико – географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. История развития Центральная России. 

Слабая обеспеченность сырьевыми и энергетическими ресурсами. Наличие 

высококвалифицированных кадров. 

Отрасли специализации. Трудоемкость и наукоемкость производства. 

Основные промышленные узлы и центры. 
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Население и трудовые ресурсы. 

Экологические проблемы. 

Агропромышленный комплекс. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

Северо – Западная Россия.  Экономико – Географическое положение, преимущества. 

Природно – ресурсный потенциал. 

Развитость транспорта. Высокий уровень развития машиностроения. Черная и цветная 

металлургия. Лесная промышленность. Основные отрасли сельского хозяйства. 

Санкт – Петербург. Калининградская область. 

Европейский Север. Особенности экономно – географического положения, выход к 

северному Ледовитому океану. Слабая обеспеченность транспортом. Суровость 

природных условий. Богатство природных ресурсов. 

Европейский Юг. Северный Кавказ. Состав района. 

Особенности  географического и геополитического положения. Природный 

амфитеатр. 

Ресурсы региона. 

Европейский Юг – один из самых благоприятных для жизни людей районов России. 

Исключительное природное разнообразие. 

Самый многонациональный район России. 

Высокая развитость агропромышленного, машиностроительного и топливно – 

энергетического комплексов. 

Природные условия. Полезные ископаемые   нефть, газ, строительные материалы, 

поваренная соль. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль рекреационных 

районов. 

Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные проблемы 

Северного Кавказа. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 

равнины.Роль Волги в территориальной организации населения и хозяйства района. 

Хозяйство района. 
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Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волгл-

Каспийского бас-сейна. Отрасли социальной сферы. 

Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. 

 Урал. Состав и границы при разных видах районирования. 

 Особенности  экономико- географического положения   Урала. Природные  условия  

и ресурсы. Население и трудовые ресурсы. Металлургический и машиностроительный  

комплексы  Урала. Химическое сырье, химическая  промышленность.  Крупнейшие   

промышленные  узлы и центры. Агропромышленный  комплекс, условия   его  

развития. Значение Урала. 

Экологические   проблемы.  

Тема 3. Восточный макрорегион-Азиатская Россия.  

Общая характеристика. Географическое положение. 

Западная  Сибирь. 

Особенности  экономико- географического положения   Западной  Сибири. 

Особенности  природно-ресурсного потенциала.  Население. 

Особенности хозяйства   Западной  Сибири. Нефтегазохимический   комплекс,  

проблемы  его развития. Металлургический комплекс. 

Проблемы комплексного освоения  территории и развития  социальных отраслей. 

Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные 

проблемы Западной Сибири. 

Восточная  Сибирь .Состав района. 

 Особенности  экономико- географического положения   Восточной  Сибири. Горы 

Восточной  Сибири. Полезные  ископаемые: алмазы, золото, каменный  уголь, руды 

цветных и редких  металлов. Народы, их  быт и занятия. Цветная  металлургия. 

Машиностроение.   Озеро  Байкал. Байкало-Амурская  магистраль. 

Дальний    Восток. 

Состав и  экономико-географическое положение, выход к Тихому  океану.  Приморье. 

Уссурийская  тайга.  Население и хозяйство. Малые  народы Дальнего Востока. 

Добыча цветных, редких и драгоценных металлов, заготовка и переработка 

древесины. Рыбная  промышленность. Транспортная  сеть.  Агропромышленный 

комплекс и пищевая промышленность. Экологические  и социальные  проблемы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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 РЕЗЕРВ 2 Ч         

 

 

 2 часа резерв 

 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Политико-государственное устройство 

Российской Федерации. Географическое положение России 

4 

3 Тема 2. Население Российской Федерации 5 

4 Тема 3. Географические особенности экономики Российской 

Федерации 

3 

 Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география 22 

 

5 Научный комплекс  1 

6  Машиностроительный комплекс 3 

7 Топливно-энергетический  (ТЭК) 4 

8 Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества 

7 

9 Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 3 

10 Тема 7. Инфраструктурный комплекс 4 

11 Тема 8. Районирование России. Общественная география 

крупных регионов 

1 

12 Тема 9. Западный макрорегион - Европейская Россия 1 

13 Центральная Россия. Северо-Западная Россия. 6 

14 Европейский Север 3 

15 Европейский Юг 3 

16  Поволжье. Региональный компонент. 3 

17 Урал 4 

 Тема 10. Восточный Макрорегион  -  Азиатская Россия 9ч  

18 Западная Сибирь 4 

19 Восточная Сибирь 2 

20 Дальний  Восток  3 

21 Обобщение знаний. 2 

22 Подведение итогов. 1 
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2.2.2.10. Математика 

 

5 класс 

Планируемые результаты освоения предмета математика 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

 регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
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6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 
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2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения не-

сложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-

формации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать 

задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание программы: 

 Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания 

образования и имеет большую практическую направленность. 

 Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

 На каждом уроке математики выделяется 5-7 минут для развития и 

совершенствования вычислительных навыков.  

 В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 

натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными 

дробями, получают начальные представления об использовании букв для записи 

выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 

знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

вводятся в 4-ой четверти. Примеры решения простейших  комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие 

и примеры случайных событий. 

 Повторение основных понятий математики из курса начальной школы (5 ч).  

 Натуральные числа (46 ч).  
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Систематизировать знания учащихся о системе счисления, научить раскладывать 

числа на   разрядные единицы, составлять числовые и буквенные выражения, а также 

находить их значения и научить выполнять  рисунки по описанию.  

Дать понятия "отрезок", "прямая", "ломаная", "координатный луч", 

"принадлежность", "пересечение".    

Научить выполнять округление, построение чертежей, определение порядка 

действий, упрощать выражения, составлять уравнения по условию задачи и решать 

его. 

 Обыкновенные дроби (32 ч).  

Дать понятие "дробь", "числитель", "знаменатель", "правильная и неправильная 

дробь", "смешанное число".  

Научить складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковым знаменателем. 

 Геометрические фигуры (22 ч).  

Дать понятия: "угол", "луч", "биссектриса", "треугольник", "масштаб", 

"перпендикуляр", "срединный перпендикуляр".  

Научить выполнять построение биссектрисы угла, срединного перпендикуляра. 

Научить находить расстояние от точки до прямой,  находить длину отрезка. 

 Десятичные дроби (39ч).  

Дать понятие "десятичная дробь", "проценты", "степень", "степенное выражение".  

Научить выполнять простейшие действия с десятичными дробями, сравнивать 

десятичные дроби, оперировать процентами, находить среднее арифметическое. 

 Геометрические тела (10 ч).  

Дать понятие "прямоугольный параллелепипед", "развертка".  

Научить находить объем, длину стороны. 

 Элементы теории вероятности (4 ч).  

Ввести понятия "событие", "достоверные, невозможные, случайные события".  

 Повторение курса 5 класса (13 ч) 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема занятия Кол-во часов 

 Повторение. 5 

1. Сложение и вычитание натуральных чисел 1 

2. Умножение и деление натуральных чисел 1 

3. Единицы измерения длины, массы, времени, площади 1 

4. Решение уравнений 1 

5. Контрольная работа  (вход) 1 

 Глава I. Натуральные числа. 46ч 

6. Десятичная система счисления  3 

7. Десятичная система счисления  

8. Десятичная система счисления  

9. Числовые и буквенные выражения 2 
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10. Числовые и буквенные выражения  

11. Язык геометрических рисунков 2 

12. Язык геометрических рисунков  

13. Прямая. Отрезок. Луч 2 

14. Прямая. Отрезок. Луч  

15. Сравнение отрезков. Длина отрезка 2 

16. Сравнение отрезков. Длина отрезка  

17. Ломаная 2 

18. Ломаная  

19. Координатный луч 3 

20. Координатный луч  

21. Координатный луч  

22. Контрольная работа № 1  по теме «Числовые выражения. 

Геометрические фигуры. Координатный  луч» 

1 

23. Резервный урок  1 

24. Округление натуральных чисел 2 

25. Округление натуральных чисел  

26. Прикидка результата действия 2 

27. Прикидка результата действия  

28. Вычисления с многозначными числами 4 

29. Вычисления с многозначными числами  

30. Вычисления с многозначными числами  

31. Вычисления с многозначными числами  

32. Контрольная работа № 2 «Округление чисел. 

Вычисления с многозначными числами» 

1 

33. Резервный урок  1 

34. Прямоугольник 2 

35. Прямоугольник  

36. Формулы. 2 

37. Формулы  

38. Законы арифметических действий 2 

39. Законы арифметических действий  

40. Уравнения 2 

41. Уравнения  

42. Упрощение выражений 4 

43 Упрощение выражений  

44. Упрощение выражений  

45. Упрощение выражений  

46. Математический язык 2 

47. Математический язык  

48. Математическая модель 2 

49. Математическая модель  
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50. Контрольная работа № 3 «Преобразование выражений. 

Математическая модель». 

1 

51. Резервный урок 1 

 Глава II. Обыкновенные дроби. 32ч 

52. Деление с остатком  2 

53. Деление с остатком  

54. Обыкновенные дроби 3 

55. Обыкновенные дроби  

56. Обыкновенные дроби  

57. Отыскание части от целого и целого по его части 3 

58. Отыскание части от целого и целого по его части  

59. Отыскание части от целого и целого по его части  

60. Основное свойство дроби 4 

61. Основное свойство дроби  

62. Основное свойство дроби  

63. Основное свойство дроби  

64. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа 3 

65. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа  

66. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа  

67. Окружность и круг 2 

68. Окружность и круг  

69. Контрольная работа № 4 по теме «Деление и дроби» 1 

70. Резервный урок  1 

71. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 3 

72. Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

73. Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

74. Сложение и вычитание смешанных чисел 4 

75. Сложение и вычитание смешанных чисел  

76. Сложение и вычитание смешанных чисел  

77. Сложение и вычитание смешанных чисел  

78. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное 

число. 

4 

79. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное 

число. 

 

80. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное 

число. 

 

81. Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное 

число. 

 

82. Контрольная работа № 5 по теме «Арифметические 

действия с обыкновенными дробями» 

1 

83. Резервный урок 1 

 Глава III. Геометрические фигуры 22ч 

84. Определение угла. Развернутый угол 2 2 
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85. Определение угла. Развернутый угол  

86. Сравнение углов наложением 1 

87. Измерение углов 2 

88. Измерение углов  

89. Биссектриса угла 1 

90. Треугольник 2 

91. Треугольник  

92. Площадь треугольника 2 

93. Площадь треугольника  

94. Свойство углов треугольника 2 

95. Свойство углов треугольника  

96. Расстояние между двумя точками. Масштаб 2 

97. Расстояние между двумя точками. Масштаб  

98. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые 2 

99. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые  

100. Серединный перпендикуляр 2 

101. Серединный перпендикуляр  

102. Свойство биссектрисы угла 2 

103. Свойство биссектрисы угла  

104. Контрольная работа № 6 «Геометрические фигуры» 1 

105. Резервный урок 1 

 Глава IV. Десятичные дроби   39ч 

106. Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных  

дробей. 

1 

107. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. 

д. 

2 

108. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. 

д. 

 

109. Перевод величин в другие единицы измерения 2 

110. Перевод величин в другие единицы измерения  

111. Сравнение десятичных дробей 3 

112. Сравнение десятичных дробей  

113. Сравнение десятичных дробей  

114. Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

115. Сложение и вычитание десятичных дробей  

116. Сложение и вычитание десятичных дробей  

117. Сложение и вычитание десятичных дробей  

118. Сложение и вычитание десятичных дробей  

119. Контрольная работа № 7 по теме                                 

«Сложение и вычитание десятичных дробей» 

1 

120. Резервный урок 1 

121. Умножение десятичных дробей 5 

122. Умножение десятичных дробей  
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123. Умножение десятичных дробей  

124. Умножение десятичных дробей  

125. Умножение десятичных дробей  

126. Степень числа 2 

127. Степень числа  

128. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

3 

129. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

 

130. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

 

131.  Деление десятичной дроби на десятичную дробь  5 

132. Деление десятичной дроби на десятичную дробь  

133. Деление десятичной дроби на десятичную дробь  

134. Деление десятичной дроби на десятичную дробь  

135. Деление десятичной дроби на десятичную дробь  

136. Контрольная работа № 8 по теме                                                      

«Умножение и деление десятичных дробей» 

1 

137. Резервный урок  1 

138. Понятие процента 2 

139. Понятие процента  

140. Задачи на проценты 4 

141. Задачи на проценты  

142. Задачи на проценты  

143. Задачи на проценты  

144. Микрокалькулятор  1 

 Глава V. Геометрические тела  10ч 

145. Прямоугольный параллелепипед  1 

146. Развертка прямоугольного параллелепипеда 3 

147 Развертка прямоугольного параллелепипеда  

148. Развертка прямоугольного параллелепипеда  

149. Объем прямоугольного параллелепипеда 4 

150. Объем прямоугольного параллелепипеда  

151. Объем прямоугольного параллелепипеда  

152. Объем прямоугольного параллелепипеда  

153. Контрольная работа № 9 «Геометрические тела» 1 

154. Резервный урок 1 

 Глава VI. Введение в вероятность 4ч 

155. Достоверные, невозможные и случайные события 2 

156. Достоверные, невозможные и случайные события  

157. Комбинаторные задачи 2 

158. Комбинаторные задачи  

 Повторение.   13ч 
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159. Арифметические действия с натуральными числами 1 

160. Решение арифметических задач 1 

161. Упрощение выражений 1 

162. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел 

1 

163. Умножение и деление обыкновенных дробей на 

натуральное число 

1 

164. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей 1 

165. Умножение и деление десятичных дробей 1 

166. Арифметические действия с десятичными дробями 1 

167. Проценты  1 

168. Решение задач на проценты 1 

169. Контрольная работа № 10 (итоговая)  1 

170. Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе  1 

171. Итоговый урок 1 

172-

175 

Резерв  4 

   

6 класс 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в направлении 

 

личностного развития: 

 владения знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический 

и наоборот; 

 стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного 

высказывания, различению гипотезы и факта; 

 стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических  

рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых проблем; 

 

в метапредметном направлении: 

 сформированность первоначальных представлений о математике как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;  
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 умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации содержания сюжетной задачи или 

интерпретации информации статистического плана; 

 способность наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую 

деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении учебно-познавательных задач, 

понимать необходимость их проверки, обоснования; 

 умение выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на 

изученные понятия и их свойства; 

 способность разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения 

действий с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

 понимание необходимости применять приемы самоконтроля при решении 

математических задач; 

 стремление продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в 

группе; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни (простейшие ситуации); 

 

в  предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

 овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

-  выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

-  выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших 

буквенных выражений; 

-  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

-  измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур; пользоваться 

формулами площади, объема, пути для вычисления неизвестной величины; 

-  решать простейшие линейные уравнения. 

Содержание программы 

Предметная область «Арифметика» 

Рациональные числа. 
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Целые числа: положительные, отрицательные числа и нуль. Модуль числа. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа. 

 Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания 

НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого 

по его части в один прием.  

Предметная область «Начальные сведения курса алгебры»  

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок 

(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнений переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех 

этапов математического моделирования). Отношения. Пропорциональные величины.  

Координаты.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. 

Предметная область «Начальные понятия и факты курса геометрии» 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости.  

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. 

Число π. Длина окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере. 

Формулы площади сферы и объема шара. 

Предметная область «Вероятность (начальные сведения)» 

Первые представления о вероятности. 

 Первое представление о понятии «вероятность». Число всех возможных исходов, 

правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности 

наступления или не наступления события в простейших случаях.  

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема занятия Кол-во часов 

 Повторение. 9 

1. Десятичные дроби 2 

2. Десятичные дроби  
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3. Обыкновенные дроби 2 

4. Обыкновенные дроби  

5. Решение  уравнений 2 

6. Решение  уравнений  

7. Проценты 2 

8. Проценты  

9. Стартовая контрольная работа 1 

 Глава 1. Положительные и отрицательные числа  74ч 

10. Поворот и центральная симметрия 6 

11. Поворот и центральная симметрия  

12. Поворот и центральная симметрия  

13. Поворот и центральная симметрия  

14. Поворот и центральная симметрия  

15. Поворот и центральная симметрия  

16. Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая 5 

17. Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая  

18. Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая  

19. Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая  

20. Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая  

21. Модуль числа. Противоположные числа.  5 

22. Модуль числа. Противоположные числа.  

23. Модуль числа. Противоположные числа.  

24. Модуль числа. Противоположные числа.  

25. Модуль числа. Противоположные числа.  

26. Сравнение  чисел 4 

27. Сравнение  чисел  

28. Сравнение  чисел  

29. Сравнение  чисел  

30. Параллельность прямых 4 

31. Параллельность прямых  

32. Параллельность прямых  

33. Параллельность прямых  

34. Контр. работа №1 по теме: 

 «Положительные и отрицательные числа» 

1 

35. Анализ контрольной работы 1 

36. Числовые выражения, содержащие знаки «+» и «–» 5 

37. Числовые  выражения, содержащие знаки «+» и «–»  

38. Числовые  выражения, содержащие знаки «+» и «–»  

39. Числовые  выражения, содержащие знаки «+» и «–»  

40. Числовые  выражения, содержащие знаки «+» и «–»  

41. Алгебраическая сумма и ее свойства 5 

42. Алгебраическая сумма и ее свойства  

43. Алгебраическая сумма и ее свойства  
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44. Алгебраическая сумма и ее свойства  

45. Алгебраическая сумма и ее свойства  

46. Правило  вычисления значения алгебраической суммы двух чисел 4 

47. Правило  вычисления значения алгебраической суммы двух чисел  

48. Правило  вычисления значения алгебраической суммы двух чисел  

49. Правило  вычисления значения алгебраической суммы двух чисел  

50. Расстояние между точками координатной прямой 4 

51. Расстояние между точками координатной прямой  

52 Расстояние между точками координатной прямой  

53. Расстояние между точками координатной прямой  

54. Осевая  симметрия 3 

55. Осевая  симметрия  

56. Осевая  симметрия  

57. Числовые промежутки 5 

58. Числовые промежутки  

59. Числовые промежутки  

60. Числовые промежутки  

61. Числовые промежутки  

62. Конт. работа №2 по теме: «Алгебраические операции с 

положительными и отрицательными числами» 

1 

63. Анализ контрольной работы 1 

64. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 4 

65. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

66. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

67. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

68. Координаты 2 

69. Координаты   

70. Координатная плоскость.       Координаты точки на плоскости 4 

71. Координатная плоскость.       Координаты точки на плоскости  

72. Координатная плоскость.       Координаты точки на плоскости  

73. Координатная плоскость.       Координаты точки на плоскости  

74. Умножение и деление   обыкновенных дробей 5 

75. Умножение и деление   обыкновенных дробей  

76. Умножение и деление   обыкновенных дробей  

77. Умножение и деление   обыкновенных дробей  

78. Умножение и деление   обыкновенных дробей  

79. Правило умножения комбинаторных задач 3 

80. Правило умножения комбинаторных задач  

81. Правило умножения комбинаторных задач  

82. Контр. работа №3 по теме: «Умножение и деление чисел с 

разными знаками.    Координатная плоскость» 

1 

83. Анализ контрольной работы 1 

 Глава 2. Преобразование буквенных выражений 39ч 
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84. Раскрытие скобок 6 

85. Раскрытие скобок  

86. Раскрытие скобок  

87. Раскрытие скобок  

88. Раскрытие скобок  

89. Раскрытие скобок  

90. Упрощение выражений 5 

91. Упрощение выражений  

92. Упрощение выражений  

93. Упрощение выражений  

94. Упрощение выражений  

95. Решение уравнений 6 

96. Решение уравнений  

97. Решение уравнений  

98. Решение уравнений  

99. Решение уравнений  

100. Решение уравнений  

101. Решение задач на составление уравнений 5 

102. Решение задач на составление уравнений  

103. Решение задач на составление уравнений  

104. Решение задач на составление уравнений  

105. Решение задач на составление уравнений  

106. Контр. работа №4 по теме: «Решение уравнений» 1 

107. Анализ контрольной работы 1 

108. Две основные задачи дроби 4 

109. Две основные задачи дроби  

110. Две основные задачи дроби  

111. Две основные задачи дроби  

112. Окружность. Длина окружности 3 

113. Окружность. Длина окружности  

114. Окружность. Длина окружности  

115. Круг. Площадь круга 3 

116. Круг. Площадь круга  

117. Круг. Площадь круга  

118. Шар. Сфера. 3 

119. Шар. Сфера.  

120. Шар. Сфера.  

121. Контр. работа №5 по теме: «Круг. Окружность. Шар. Сфера» 1 

122. Анализ контрольной работы 1 

 Глава 3. Делимость натуральных чисел  

42ч 

 

123. Делители и кратные 3 
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124. Делители и кратные  

125. Делители и кратные  

126. Делимость произведения 4 

127. Делимость произведения  

128. Делимость произведения  

129. Делимость произведения  

130. Делимость суммы и разности 4 

131. Делимость суммы и разности  

132. Делимость суммы и разности  

133. Делимость суммы и разности  

134. Признаки делимости на 2, 4, 5, 10 и 25 4 

135. Признаки делимости на 2, 4, 5, 10 и 25  

136. Признаки делимости на 2, 4, 5, 10 и 25  

137. Признаки делимости на 2, 4, 5, 10 и 25  

138. Признаки  делимости на 3 и 9 5 

139. Признаки  делимости на 3 и 9  

140. Признаки  делимости на 3 и 9  

141. Признаки  делимости на 3 и 9  

142. Признаки  делимости на 3 и 9  

143. Контр. работа №6 по теме: «Делимость натуральных чисел» 1 

144. Анализ контрольной работы 1 

145. Простые числа. Разложение числа на простые множители 5 

146. Простые числа. Разложение числа на простые множители  

147. Простые числа. Разложение числа на простые множители  

148. Простые числа. Разложение числа на простые множители  

149. Простые числа. Разложение числа на простые множители  

150. Наибольший общий  делитель.               5 

151. Наибольший общий  делитель.                

152. Наибольший общий  делитель.                

153. Наибольший общий  делитель.                

154. Наибольший общий  делитель.                

155. Взаимно простые числа 3 

156. Взаимно простые числа  

157. Взаимно простые числа  

158. Признак  делимости на произведение. Наименьшее общее кратное 5 

159. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное  

160. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное  

161. Признак  делимости на произведение. Наименьшее общее кратное  

162. Признак  делимости на произведение. Наименьшее общее кратное  

 Контр. работа №7 по теме: «Простые и составные числа. НОД и 

НОК чисел» 

1 

163. Анализ контрольной работы 1 

 Глава 4. Математика вокруг нас 31ч 
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164. Отношение двух чисел 4 

165. Отношение двух чисел  

166. Отношение двух чисел  

167. Отношение двух чисел  

168. Диаграммы  4 

169. Диаграммы  

170. Диаграммы  

171. Диаграммы  

172. Пропорциональность  величин 5 

173. Пропорциональность  величин  

174. Пропорциональность  величин  

175. Пропорциональность  величин  

176. Пропорциональность  величин  

177. Решение задач с помощью пропорций 5 

178. Решение задач с помощью пропорций  

179. Решение задач с помощью пропорций  

180. Решение задач с помощью пропорций  

181. Решение задач с помощью пропорций  

182. Контр. работа №8 по теме                          «Пропорции. 

Пропорциональность величин» 

 

1 

183. Анализ контрольной работы 1 

184. Решение текстовых задач 7 

185. Решение текстовых задач  

186. Решение текстовых задач  

187. Решение текстовых задач  

188. Решение текстовых задач  

189. Решение текстовых задач  

190. Решение текстовых задач  

191. Первое   знакомство с понятием       «Вероятность» 2 

192. Первое   знакомство с понятием       «Вероятность»  

193. Первое   знакомство с подсчетом             вероятности 2 

194. Первое  знакомство с подсчетом             вероятности  

 Итоговое повторение 15 ч 

195. Положительные и отрицательные числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами 

2 

196. Положительные и отрицательные числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами 

 

197. Упрощение выражений 1 

198. Решение уравнений 2 

199. Решение уравнений  

200. Решение задач с помощью уравнений 2 

201. Решение задач с помощью уравнений  

202. Делимость натуральных чисел 1 
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203. Наименьшее общее кратное. Наибольший общий делитель 2 

204. Наименьшее общее кратное. Наибольший общий делитель  

205 Итоговая контрольная работа № 9 1 

206 Анализ контрольной работы 1 

207 Решение занимательных и логических задач 3 

208-

210 

Резерв 3 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

В направлении личностного развития:  

-Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

В метапредметном направлении:  

- 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, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

- умение понимать и использовать средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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;  



496 

 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.  

 

В предметном направлении:  

Предметная область «Арифметика»  

- Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, записывать большие и малые 

числа с использованием целых степеней десятки;  

 -выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями, находить значения числовых выражений;  

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком 

и избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

 

Предметная область «Алгебра»  

- Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул 

одну переменную через остальные;  

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

- решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций.  

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей»  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики;  

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения;  

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств;  

- анализа реальных числовых данных, представлений в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объем, времени, 

скорости;  

- решение учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов;  

- сравнение шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели реальной ситуацией; понимания 

статистических утверждений.  

 

Содержание программы 

Повторение курса 6 класса (4 часа)  

Действия с обыкновенными дробями, десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. Преобразования буквенных выражений. Решение уравнений.  

Глава 1. Математический язык. Математическая модель (13часов)  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды промежутков 

на ней.  

Входная контрольная работа  

Контрольная работа № 1 по теме « Математический язык. Математическая модель» 
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Глава 2. Линейная функция (12 часов)  

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 

точки М (а, в) в прямоугольной системе координат. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Решение уравнения ах+ву+с=0. График уравнения. Алгоритм построения 

графика уравнения ах+ву+с=0. Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). 

Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения 

линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Прямая пропорциональность у = кх и еѐ график. Взаимное расположение графиков 

линейных функций.  

Контрольная работа № 2 по теме «Линейная функция»  

 

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (10 часов)  

Основные понятия, связанные с системами двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки, метод алгебраического сложения. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи).  

Контрольная работа № 3 по теме «Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными»  

 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства (9часов)  

Степень. Основание степени. Показатель степени. Определение степени с натуральным 

показателем, таблицы основных степеней, свойства степени с натуральным показателем. 

Степень с нулевым показателем.                                                                                                

 

Глава 5. Одночлены. Арифметические операции над одночленами (8 часов) Понятие 

одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен.                                                             

Контрольная работа № 4 по теме « Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. 

Одночлены»  

                                                                                                                                                               

Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами (13 часов)  

 Понятие многочлена. Члены многочлена. Двучлен. Трѐхчлен. Приведение подобных 

членов многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение многочлена на одночлен, умножение многочлена на многочлен. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, разность квадратов, разность 

кубов и сумма кубов. Деление многочлена на одночлен. Возведение двучлена в степень.  

Контрольная  работа № 5 по теме « Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами» 

                                                                                                                                                 

Глава 7. Разложение многочленов на множители (16час)  

Понятие о разложении многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокраще 

нного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 
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Понятие тождества и тождественных преобразований алгебраических  выражений. Понятие 

алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Тождество. Тождественно 

равные выражения. Тождественные преобразования.   

Контрольная работа № 6 по теме « Разложение многочленов на множители»  

 

Глава 8. Функция у=х 2 (9 часов)  

Функция у=х2, еесвойства и график. Функция у=х2, ее свойства и график. Графическое 

решение уравнений. Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения  

функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение 

смысла записи y =f (x). Функциональная символика. Задание функции, содержащей 

переменную под знаком модуля, несколькими способами.  

Контрольная работа № 7 по теме « Функция у =х2»  

Элементы описательной статистики. (6 часов.)                                                                                  

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота 

результата, таблица  распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 

Итоговое повторение (9 часов)  

Итоговая контрольная работа  

 

Тематическое планирование 

 

№ Название учебного занятия Кол-во часов 

 Повторение. (4ч)  

1 Повторение по теме «Действия с обыкн. и десятичными 

дробями» 

1 

2 Повторение по теме «Действия с положит. и отриц. числами»  1 

3 Повторение по теме «Проценты. Пропорции». 1 

4 Решение задач с помощью уравнений. 1 

 Глава 1. Математический язык. Математическая модель ( 

13 час.) 

 

5 Числовые и алгебраические выражения  2 

6 Числовые и алгебраические выражения   

7 Что такое математический язык 2 

8 Что такое математический язык  

9 Что такое математическая модель 2 

10 Что такое математическая модель  

11 Линейное уравнение с одной переменной 3 

12 Линейное уравнение с одной переменной  

13 Линейное уравнение с одной переменной  

14  Координатная прямая 2 

15  Координатная прямая  

16 Контр. работа №1по теме «Математический язык. 

Математическая модель». 

1 
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17 Анализ контрольной работы 1 

 Глава 2. Линейная функция. (12ч)  

18  Координатная плоскость 2 

19  Координатная плоскость  

20 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 2 

21 Линейное уравнение с двумя переменными и его график  

22 Линейная функция и её график 2 

23 Линейная функция и её график  

24 Линейная функция у =kx  2 

25 Линейная функция у =kx  

26 Взаимное расположение графиков линейных функций 2 

27 Взаимное расположение графиков линейных функций  

28 Контр. работа № 2 по теме: «Линейная функция» 1 

29 Анализ контрольной работы 1 

 Глава 3.Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.(10ч) 

 

30 Основные понятия 2 

31 Основные понятия  

32 Метод подстановки 2 

33 Метод подстановки  

34 Метод алгебраического сложения 2 

35 Метод алгебраического сложения  

36  Системы двух линейных ур-ий     с двумя переменными как 

мат. модели реальных ситуаций 

2 

37 Системы двух линейных ур-ий с двумя переменными как мат. 

модели реальных ситуаций 

 

38 Контр. работа № 3 по теме: «Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными» 

1 

39 Анализ контрольной работы 1 

 Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства (9ч) 

 

40 Что такое степень с натуральным показателем 2 
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41 Что такое степень с натуральным показателем  

42 Таблицы основных степеней 1 

43 Свойства степени с натуральными показателями 3 

44 Свойства степени с натуральным показателем  

45 Свойства степени с натуральным показателем  

46 Умножение и деление степеней с одинаковым показателем 2 

47 Умножение и деление степеней с одинаковым показателем  

48 Степень с нулевым  тпоказателем 1 

 Глава 5. Одночлены. Арифметические операции над 

одночленами.(8ч) 

 

49 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1 

50 Сложение и вычитание одночленов 2 

51 Сложение и вычитание одночленов  

52 Умножение одночленов. 

В  Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

2 

53 Умножение одночленов 

Возведение одночлена в натуральную степень. 

 

54 Деление одночлена на одночлен 1 

55 Контр. работа №4 по теме: «Степень с натуральным 

показателем. Одночлены.» 

1 

56 Анализ контрольной работы 1 

 Глава 6. Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами.(13ч) 

 

57 Основные понятия. 1 

58 Сложение и вычитание многочленов 2 

59 Сложение и вычитание многочленов  

60 Умножение многочлена на одночлен 2 

61 Умножение многочлена на одночлен  

62 Умножение многочлена на многочлен 2 
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63 Умножение многочлена на многочлен  

64 Формулы сокращенного  умножения. 3 

65 Формулы сокращенного  умножения.   

66 Формулы сокращенного  умножения.   

67 Деление многочлена на одночлен 1 

68    Контр. работа № 5 по теме: «Многочлены и  операции над  

ними» 

1 

69 Анализ контрольной работы 1 

 Глава 7. Разложение многочленов на множители.(16 ч)  

70 Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно 

нужно 

1 

71 Вынесение общего множителя за скобки 2 

72 Вынесение общего множителя за скобки  

73 Способ группировки 2 

74 Способ группировки  

75 Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

4 

76 Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

77 Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

78 Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения 

 

79 Разложение многочлена на множители с помощью 

комбинации различн. приёмов 

2 

80 Разложение многочлена на множители с помощью 

комбинации различн. приёмов 

 

81 Контр. работа № 6 по теме: «Разложение  многочлена на 

множители» 

1 

82  Анализ контрольной работы 1 

83  Сокращение  алгебраических  дробей 2 
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84 Сокращение  алгебраических дробей  

85 Тождества 1 

 Глава 8. Функция у = х2.(9ч)  

86 Функция у=х2 и её график 2 

87 Функция у=х2 и её график  

88 Функция у=х2 и её график  

89 Графическое решение уравнений 2 

90 Графическое решение уравнений  

91 Что означает в математике запись у=f(x) 3 

92 Что означает в математике запись у=f(x).   

93 Контр. работа №7 по теме: «Функция у=х2» 1 

94 Анализ контрольной работы 1 

 Элементы описательной статистики. (6 часов.)                                                                                     

95 Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, 

таблицы распределения 

2 

96 Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, 

таблицы распределения 

 

97 Частота результата, таблица распределения частот. 

Процентные частоты 

2 

98 Частота результата, таблица распределения частот. 

Процентные частоты 

 

99 Группировка данных 2 

100 Группировка данных  

 Обобщающее повторение.(5 ч)  

101 Функции и их графики. 1 

102 Линейные уравнения и системы линейных уравнений  1 

103 Степень с натуральным показателем. 1 

104 Алгебраические преобразования. Решение задач. 1 

105 Итоговая контрольная работа 1 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
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Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

в личностном направлении:  

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;                                                                                                                                

 2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;                                                                                                                                             

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;                                                                                                

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;                                                                                                                                                  5) 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;                              

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

в метапредметном направлении:                                                                                                                     

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;                                                                                                                                                                  

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;                                                                                                                  3) 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;                                                                                                           

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;                                    

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

поверки 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;                                                                                                                                         

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;                                                                                                                                        

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;                                                                                                                       9) 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

в предметном направлении:                                                                                                                              

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

    умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;                                                                              

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
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практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

Содержание программы 

1. Начальные геометрические сведения. (11часов) 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. 

Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее свойства. Угол. Равенство углов. 

Величина угла и ее свойства. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.  

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум аспектам: понятию 

равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и свойствам измерения отрезков и 

углов, что находит свое отражение в заданной системе упражнений.  

Изучение данной темы должно также решать задачу введения терминологии, развития 

навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций, связанных с условиями решаемых задач. Решение задач данной темы 

следует использовать для постепенного формирования у учащихся навыков применения 

свойств геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально 

проговаривая их в ходе решения устных задач.  

2. Треугольники. (18часов)  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 

опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения простейших задач на 

построение с помощью циркуля и линейки.  

При изучении темы следует основное внимание уделить формированию у учащихся 

умения доказывать равенство треугольников, т. е. выделять равенство трех 

соответствующих элементов данных треугольников и делать ссылки на изученные 

признаки. На начальном этапе изучения темы полезно больше внимания уделять 

использованию средств наглядности, решению задач по готовым чертежам.  

3. Параллельные прямые. (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых; ввести 

аксиому параллельных прямых.  

Знания признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных прямых и 

секущей находят широкое применение в дальнейшем курсе геометрии при изучении 

четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. Отсюда 

следует необходимость уделить значительное внимание формированию умений 

доказывать параллельность прямых с использованием соответствующих признаков, 

находить равные утлы при параллельных прямых и секущей.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (18 часов)  
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Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Задачи на построение.  

Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках.  

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме 

углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный факт. Теорема 

позволяет получить важные следствия — свойство внешнего угла треугольника, 

некоторые свойства и признаки прямоугольных треугольников. 

При введении понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся 

формируется представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга 

(точка, движущаяся по одной из параллельных прямых, все время находится на одном и 

том же расстоянии от другой прямой), что будет использоваться в дальнейшем курсе 

геометрии и при изучении стереометрии.  

При решении задач на построение в VII классе рекомендуется ограничиваться только 

выполнением построения искомой фигуры циркулем и линейкой. В отдельных случаях 

можно проводить устно анализ и доказательство, а элементы исследования могут 

присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи.  

5. Повторение. Решение задач. (10 часов)  

Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение 

задач по всем темам, применение изученных свойств в комплексе при решении задач.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Глава I. Начальные геометрические сведения(11ч)  

1 Прямая и отрезок.  1 

2 Луч и угол  1 

3 Сравнение отрезков и углов  1 

4 Измерение отрезков   

5 Измерение отрезков  

6 Измерение углов  1 

7 Перпендикулярные прямые  2 

8 Перпендикулярные прямые  

9 Решение задач  2 

10 Решение задач  

11 Контрольная работа № 1 по теме  

«Начальные геометрические сведения» 

1 

 Глава II. Треугольники(18ч)  

12 Первый признак равенства  треугольников 3 
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13 Первый признак равенства  треугольников  

14 Первый признак равенства  треугольников  

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

17 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

18 Второй и третий признаки треугольников 4 

19 Второй и третий признаки треугольников  

20 Второй и третий признаки треугольников  

21 Второй и третий признаки треугольников  

22 Задачи на построение  3 

23 Задачи на построение  

24 Задачи на построение  

25 Решение задач 4 

26 Решение задач  

27 Решение задач   

28 Решение задач  

29 Контроьная работа № 2 по теме  «Треугольники. 

Признаки равенства треугольников» 

1 

 Глава III. Параллельные прямые (13ч)  

30 Признаки параллельности двух 

прямых 

4 

31 Признаки параллельности двух 

прямых 

 

32 Признаки параллельности двух 

прямых 

 

33 Признаки параллельности двух 

прямых 

 

34 Аксиома параллельности прямых 5 

35 Аксиома параллельности прямых  

36 Аксиома параллельности прямых  

37 Аксиома параллельности прямых  
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38 Аксиома параллельности прямых  

39 Решение задач 3 

40 Решение задач  

41 Решение задач  

42 Контроьная работа № 3 по теме                       

«Параллельные прямые» 

1 

 Глава IV. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника (18ч) 

 

43 Сумма углов треугольника  2 

44 Сумма углов треугольника  

45 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

3 

46 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

 

47 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

 

48 Контрольная работа № 4 по теме «Соотношения между 

сторонами 

и углами треугольника» 

1 

49 Прямоугольные треугольники  4 

50 Прямоугольные треугольники  

51 Прямоугольные треугольники  

52 Прямоугольные треугольники  

53 Построение треугольника по трем 

сторонам 

3 

54 Построение треугольника по трем 

сторонам 

 

55 Построение треугольника по трем 

сторонам 

 

56 Решение задач  4 

57 Решение задач  

58 Решение задач  

59 Решение задач  

60 Контрольная работа № 5 по теме 1 
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«Прямоугольный треугольник. Построение треугольника по 

трем сторонам». 

 Итоговое повторение (10ч)  

61 Начальные геометрические сведения  1 

62 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник  

2 

63 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный  

треугольник 

 

64 Параллельные прямые.  2 

65 Параллельные прямые.  

66 Соотношение между сторонами и углами треугольника  2 

67 Соотношение между сторонами и углами треугольника  

68 Задачи на построение  1 

69 Итоговая контрольная работа  1 

70 Анализ контрольной работы  1 

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение алгебры по данной программе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 
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3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 
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• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические дроби 

Учащийся  научится: 

1) читать и записывать алгебраические дроби; 

2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их, называть 

числитель и знаменатель дроби;  

3) выполнять действия с алгебраическими дробями; 

4) находить значение числового выражения; 

5) различать тождественно равные рациональные выражения. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой свойства алгебраических 

дробей;   

2) решать сложные задания на все действия с дробями; 

3) изучить исторические сведения по теме.       

Функция 𝑦 = √𝑥. Свойства квадратного корня 

Учащийся  научится: 

1) извлекать квадратные корни из неотрицательного числа; 

2) строить график функции 𝑦 = √𝑥 и описать ее свойства; 

3) преобразовывать выражения, содержащие операцию извлечения квадратного корня, 

применяя свойства квадратных корней. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

1) научится решать квадратные уравнения, корнями которого являются иррациональные 

числа; 

2) научится доказать иррациональность числа; 

3) работать с учебником, отбирать и структурировать материал; 

4) находить и использовать информацию. 

 Квадратичная функция 

Учащийся  научится: 

1) решать квадратные уравнения графическим способом; 

2) строить графики функции; 
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3) описать свойства функций. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

1) использовать алгоритма построения графиков функции; 

2) научиться перемещать график по координатной плоскости; 

3) прочитать и описать свойства функции; 

4) осуществлять проверку выводов, положений, закономерностей, теорем. 

     Квадратные уравнения 

Учащийся  научится: 

1) распознавать квадратные  уравнения; 

2) понимать особенность квадратных уравнений;  

3) решать неполные квадратные уравнения; 

4) решать квадратные уравнения по формулам корней квадратного уравнения через 

дискриминант; 

5) владеть понятиями «решение уравнения», «что значит решить уравнение», «корень 

уравнения»; 

6) решать рациональные уравнения по заданному алгоритму и методом введения новой 

переменной; 

7) решать задачи на числа, выделяя основные этапы математического моделирования. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

1) углубить и развить представления об уравнениях и способах их решения; 

2) применять различные способы при решении уравнений и их систем; 

3) решать занимательные задачи с помощью уравнений и их систем; 

4) изучить исторические сведения по теме. 

  

Неравенства 

Учащийся  научится: 

1) решать линейные и квадратные неравенства; 

2) исследовать функции на монотонность, применяя приближенных вычислений; 

3) решать квадратное неравенство по алгоритму и методом интервалов; 

4) применять свойства числовых неравенств; 

5) построить и исследовать на монотонность функции: линейную, квадратичную, обратной 

пропорциональности, функцию  𝑦 = √𝑥. 

Учащийся  получит возможность научиться: 
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1) самостоятельно выбрать рациональный способ решения линейных, квадратных 

неравенств; 

2) свободно решать квадратные неравенства методом интервалов; 

3) иметь представление о квадратном неравенстве; о знаке объединения множеств, об 

алгоритме решения квадратного неравенства. 

Элементы комбинаторики 

Учащийся  научится: 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Повторение курса алгебры 7-го класса (3 часа) 

Повторить понятия: степень одночлена, стандартный вид многочлена, действия над 

многочленами, формулы сокращённого умножения, линейная функция, системы линейных 

уравнений с двумя переменными; раскладывают многочлены на множители различными 

способами, строят графики линейных функций, находят значения функции по заданному 

аргументу, решают линейные уравнения, решают системы линейных уравнений способами 

подстановки и сложения, выбирают рациональный способ решения, проводят 

сравнительный анализ, осуществляют проверку выводов. 

Алгебраические дроби (20 часов)  

Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые 

представления о простейших рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым 

показателем. 

Требования к знаниям и умения обучающихся к концу изучения темы 

Представление о допустимых значениях алгебраической дроби и умение их 

находить. Знание основного свойства алгебраической дроби и умение применять его для 

преобразования дробей; умение выполнять действия с алгебраическими дробями, 

доказывать тождества. Понятие степени с целым показателем, умение вычислять значения 

степеней с отрицательным показателем, иллюстрировать примерами свойства степени с 

целым показателем. Первичные представления о рациональных уравнениях, методах их 

решения, отборе корней. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль 

и самооценку. Умение находить информацию в учебнике по заданной теме. Умение вести 

диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. Умение работать 
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по правилу, алгоритму, по аналогии. Умение анализировать свои действия, прогнозировать 

и оценивать результат. Умение взаимодействовать с товарищами по классу, работать в паре 

и группе. 

Функция ху  , свойства квадратного корня (18 часов) 

 Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция ху   ее свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных  корней. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции ху  . Формула хх
2   

Требования к знаниям и умения обучающихся к концу изучения темы 

Систематизация знания о рациональных числах, понятия иррационального числа, 

множества действительных чисел. Умение находить приближения рациональных и 

иррациональных чисел, сравнивать и упорядочивать действительные числа. Освоение 

понятие квадратного корня из неотрицательного числа, умение строить график функции 

𝑦 = √𝑥, описывать ее свойства, использовать график для нахождения квадратных корней и 

оценки их приближенных значений, вычислять квадратные корни с помощью калькулятора.  

Умение исследовать и доказывать свойства квадратных корней, применять их для 

преобразования выражений. Освоение понятие модуля действительного числа, функции 

𝑦 = |𝑥|, умение строить ее график и описывать свойства, умение строить графики кусочных 

функций, описывать их свойства на основе графических представлений, использовать 

функциональную символику, строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль 

и самооценку. Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по 

заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить наблюдение, 

исследование, анализ, делать выводы. Умение переводить информацию с наглядно-

интуитивного уровня на рабочий уровень восприятия. Умение работать по правилу, 

алгоритму, образцу. Умение осуществлять прикидку и оценку результата действий, 

примерно определять положение точки на числовой прямой. Умение логически мыслить, 

рассуждать, доказывать утверждения. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. 

Умение взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации. 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у   (18 часов)  

Функция 2
axу  , ее график, свойства. Функция  

x

k
у   свойства, график. 

Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций у = f(х + l), у = f(х) + т, у = f(x + l) + 



515 

 

т, у = -f(x) по известному графику функции у = f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная 

функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение 

графиков кусочных функций, составленных из функций  у = С,  у = kx + т, 
x

k
у  ,  

 у = ах 2+ bх + с, ху  . Графическое решение квадратных уравнений.  

Требования к знаниям и умения обучающихся к концу изучения темы 

Умение вычислять значения функций, заданных формулами, составлять таблицы 

значений функции, распознавать виды изучаемых функций, строить графики, описывать 

свойства функций, осуществлять параллельный перенос графика функции𝑦 = 𝑓(𝑥)на 

координатной плоскости. Умение использовать функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями; использовать 

функционально-графические представления для решения и исследования уравнений, 

решения систем уравнений и неравенств. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль 

и самооценку. Умение осознанно читать математический текст, находить информацию в 

учебнике по заданной теме. Умение на наглядно-интуитивном уровне проводить 

наблюдение, исследование, анализ, делать выводы. Умение переводить информацию с 

наглядно-интуитивного уровня на рабочий уровень восприятия.  Умение решать по образцу 

и алгоритму, проводить аналогии. Умение осуществлять проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. 

Умение быстро включаться в деятельность, взаимодействовать с товарищами по классу в 

деловой ситуации.  

Квадратные уравнения (19 часов) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения.  Алгоритм решения 

рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  Частные 

случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 

квадрат. 

Требования к знаниям и умения обучающихся к концу изучения темы 

Освоение понятия квадратного уравнения, умение распознавать квадратные 

уравнения, проводить исследование на предмет количества корней квадратного уравнения 

по дискриминанту и коэффициентам, умение применять формулы корней для решения 

квадратных уравнений. Умение решать рациональные уравнения и уравнения, сводящиеся 

к квадратным, умение решать текстовые задачи алгебраическим методом: составлять 
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математическую модель – квадратное либо рациональное уравнение, решать его и 

интерпретировать результат. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной 

теме. Умение проводить анализ, исследование, делать выводы. Умение проводить 

доказательство утверждений. Умение выполнять действия по формуле, правилу, образцу. 

Умение моделировать с помощью уравнений реальные ситуации. Умение осуществлять 

мини проектную деятельность. Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано 

высказывать свои суждения. Умение взаимодействовать с товарищами по классу в деловой 

ситуации, работать в паре и группе. 

Неравенства (15 часов) 

 Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения 

действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. 

Стандартный вид числа. 

Требования к знаниям и умения обучающихся к концу изучения темы 

Знание свойств числовых неравенств, умение иллюстрировать их на координатной 

прямой, применять при исследовании функции на монотонность, доказательстве и решении 

неравенств. Умение распознавать линейные и квадратные неравенства, решать их, 

показывать решение неравенства в виде числового промежутка на числовой прямой. 

Умение находить приближенные значение числа с недостатком и с избытком, умение 

прикидывать и примерно оценивать результат. Умение представлять числа в стандартном 

виде и выполнять арифметические действия с числами, записанными в стандартном виде, 

использовать запись числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в реальном мире, сравнивать числа, записанные в стандартном 

виде. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Умение ставить цели, планировать свою деятельность, прогнозировать результат, 

осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Умение читать математический текст и находить информацию в учебнике по заданной 

теме. Умение проводить наблюдение, сравнение, анализ, исследование, обобщение. Умение 

работать по правилу и образцу. Умение выполнять прикидку, оценку размера объектов, 

длительности реальных процессов. Умение осуществлять мини проектную деятельность. 

Умение вести диалог, умение слушать, аргументировано высказывать свои суждения. 
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Умение взаимодействовать с товарищами по классу в деловой ситуации, работать в паре и 

группе. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (6 часов) 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Требования к знаниям и умения обучающихся к концу изучения темы 

Ознакомление с основными методами решения простейших комбинаторных задач: 

перебор вариантов, построение дерева вариантов, правило умножения. Умение применять 

правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Формируемые универсальные учебные действия 

Умение ставить цель и задачи, планировать деятельность, проводить самоанализ и 

самоконтроль деятельности. 

Умение проводить организованный перебор вариантов, работать по правилу и образцу. 

Умение контактировать со всеми участниками учебного процесса. 

Обобщающее повторение (6 часов)  

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7 КЛАССА 3 3 

2 Глава 1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 20 20 

3 Глава 2. ФУНКЦИЯ 𝑦 = √𝑥. СВОЙСТВА 

КВАДРАТНОГО КОРНЯ 

18 18 

4 Глава 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. 

ФУНКЦИЯ 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

18 18 

5 Глава 4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ 19 19 

6 Глава 5. НЕРАВЕНСТВА 15 15 

7 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 6 6 

8 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 6 6 

 ИТОГО 105 105 

 

Но

мер 

уро

ка 

Тема урока Кол-во часов 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 7 КЛАССА (3 часа)  
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1.  Повторение по теме «Линейные уравнения и системы уравнений. 

Линейная функция» 

1 

2.  Повторение по теме «Свойства степеней. Арифметические 

операции над одночленами» 

1 

3.  Повторение по теме «Формулы сокращенного умножения» 1 

 Глава 1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ (20 часов)  

4.  Основные понятия алгебраической дроби 1 

5.  Основное свойство алгебраической дроби 2 

6.  

7.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

8.  

9.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

3 

10.  

11.  

12.  Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей» 

1 

13.  Анализ контрольной работы. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической дроби в степень 

2 

14.  

15.  Преобразование рациональных выражений 3 

16.  

17.  

18.  Первые представления о решении рациональных уравнений 2 

19.  

20.  Степень с отрицательным целым показателем 2 

21.  

22.  Контрольная работа № 2 по теме «Преобразование рациональных 

выражений» 

1 

23.  Анализ контрольной работы 1 

 Гл. 2. ФУНКЦИЯ 𝑦 = √𝑥. СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО 

КОРНЯ (18 час.) 

 

24.  Рациональные числа 2 

25.  

26.  Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 2 

27.  

28.  Иррациональные числа 1 

29.  Множество действительных чисел 1 

30.  Функция 𝑦 = √𝑥, ее свойства и график 2 
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31.  

32.  Свойства квадратных корней 2 

33.  

34.  Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

4 

+1 доп 35.  

36.  

37.  

38.  Контрольная работа № 3 по теме «Функция 𝑦 = √𝑥, свойства 

квадратных корней» 

1 

39.  Анализ контрольной работы 1 

40.  Модуль действительного числа 2 

41.  

 Глава 3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ 𝑦 =
𝑘

𝑥
   (18 

часов) 

 

42.  Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2, ее свойства и график 3 

43.  

44.  

45.  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, ее свойства и график 3 

46.  

47.  

48.  Контрольная работа № 4 по теме  «Свойства и графики функций 

𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 =
𝑘

𝑥
 

1 

49.  Анализ контрольной работы. Как построить график функции 𝑦 =

𝑓(𝑥 + 𝑙), если известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

2 

50.  

51.  Как построить график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑚, если известен 

график функции𝑦 = 𝑓(𝑥) 

1 

52.  Как построить график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙) + 𝑚, если известен 

график функции𝑦 = 𝑓(𝑥) 

2 

53.  

54.  Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, ее свойства и график 3 

55.  

56.  

57.  Графическое решение квадратных уравнений 2 

58.  

59.  Контрольная работа № 5 по теме «Функция у=ах2+вх+с, ее 

свойства и график» 

1 

 Глава 4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ (19 часов)  
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60.  Анализ контрольной работы. Квадратные уравнения. Основные 

понятия 

2 

61.  

62.  Формула корней квадратных уравнений 3 

63.  

64.  

65.  Рациональные уравнения 3 

66.  

67.  

68.  Контрольная работа № 6 по теме «Квадратные уравнения» 1 

69.  Анализ контрольной работы. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

4 

70.  

71.  

72.  

73.  Еще одна формула корней квадратного уравнения  1 

74.  Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на множители 3 

75.  

76.  

77.  Контрольная работа № 7 по теме «Теорема Виета» 1 

78.  Анализ контрольной работы 1 

 Глава 5. НЕРАВЕНСТВА (15 часов)  

79.  Свойства числовых неравенств 2 

80.  

81.  Исследование функций на монотонность 2 

82.  

83.  Решение линейных неравенств 3 

84.  

85.  

86.  Решение квадратных неравенств 3 

87.  

88.  

89.  Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства» 1 

90.  Анализ контрольной работы. Приближенные значения 

действительных чисел 

2 

91.  

92.  Стандартный вид числа 2 

93.   
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  ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ (6 часов)  

94.  Простейшие комбинаторные  

 

2 

95.  

96.  Организованный перебор вариантов 1 

97.  Дерево вариантов 1 

98.  Комбинаторное правило умножения 2 

99.  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (6 часов)  

100.  Повторение по теме "Алгебраические дроби" 1 

101.  Повторение по теме "Свойства квадратных корней" 1 

102.  Повторение по теме "Квадратные уравнения.  Теорема Виета" 1 

103.  Повторение по теме "Квадратные уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений" 

1 

104.  Итоговая контрольная работа 1 

105.  Анализ контрольной работы 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. В направлении личностного развития:  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

• представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее этапах, 

значимости для развития цивилизации;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

2. В метапредметном направлении: 

 • 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, и 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;  
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• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.  

3. В предметном направлении:  

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие геометрические формулы;  

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

 В ходе преподавания геометрии в 8 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 
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Наглядная геометрия 

Обучающийся научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 
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Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Глава 5. Четырёхугольники 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства и признаки. Трапеция. Осевая и центральная симметрии.  

Глава 6. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади: прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора 

Глава 7. Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение  подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус , косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы; Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № 

урока 
Тема урока Кол-во часов  
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1 Повторение курса геометрии 7 класса 2 

2 Повторение курса геометрии 7 класса  

 Глава 5. Четырехугольники 14 

3 Многоугольники 2 

4 Многоугольники  

 Параллелограмм и трапеция 6 

5 Параллелограмм 2 

6 Параллелограмм  

7 Признаки параллелограмма 2 

8 Признаки параллелограмма  

9 Трапеция 2 

10 Трапеция  

 Прямоугольник, ромб, квадрат. 4 

11 Прямоугольник. 1 

12 Ромб и квадрат 1 

13 Осевая и центральная симметрия. 1 

14 Решение задач по теме «Четырёхугольники» 1 

15 Контрольная работа № 1по теме «Четырёхугольники». 1 

16 Анализ контрольной работы 1 

 Глава 6. Площадь 16 

 Площадь многоугольника 2 

17 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 2 

18 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника.  

 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

19 Площадь параллелограмма. 2 

20 Площадь параллелограмма.  

21 Площадь треугольника. 2 

22 Площадь треугольника.  

23 Площадь трапеции. 2 

24 Площадь трапеции.  

 Теорема Пифагора 4 

25 Теорема Пифагора. 2 

26 Теорема Пифагора.  

27 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

28 Формула Герона 1 

29 Решение задач по теме «Площадь» 2 

30 Решение задач по теме «Площадь»  

31 Контрольная работа №2 по теме «Площадь. Теорема Пифагора» 1 

32 Анализ контрольной работы 1 

 Глава 7. Подобные треугольники 21 

33 Определение подобных треугольников 2 
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34 Определение подобных треугольников  

 Признаки подобия треугольников. 6 

35 Первый признак подобия треугольников 1 

36 Второй признак подобия треугольников 1 

37 Третий признак подобия треугольников 1 

38 Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников» 1+2 

39 Контрольная работа № 3 «Признаки подобия треугольников» 1 

40 Анализ контрольной работы 1 

 
Применение подобия к доказательству теорем и решению  

задач. 
7 

41 Средняя линия треугольника. 2 

42 Средняя линия треугольника.  

43 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 2 

44 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике  

45 Практические приложения подобия треугольников. 2 

46 Практические приложения подобия треугольников.  

47 О подобии произвольных фигур 1 

 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 
3 

48 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 
1 

49 Значения синуса. Косинуса и тангенса для углов 30∘,45∘ и 60∘ . 2 

50 Значения синуса. Косинуса и тангенса для углов 30∘,45∘ и 60∘ .  

51 Решение задач по теме «Подобные треугольники». 1 

52 
Контрольная работа № 4 «Применение подобия к решению 

задач». 
1 

53 Анализ контрольной работы 1 

 Глава 8. Окружность 15 

 Касательная к окружности 3 

54 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

55 Касательная к окружности 2 

56 Касательная к окружности  

 Центральные и вписанные углы 3 

57 Градусная мера дуги окружности 1 

58 Теорема о вписанном угле 2 

59 Теорема о вписанном угле  

 Четыре замечательные точки окружности 3 

60 Свойства биссектрисы угла. 1 

61 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 1 

62 Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

 Вписанная и описанная окружности 4 

63 Вписанная окружность 2 

64 Вписанная окружность  



527 

 

65 Описанная окружность 2 

66 Описанная окружность  

67 Решение задач 1 

68 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

69 Итоговое повторение 2 

70 Итоговое повторение  

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение алгебры по данной программе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов. 

Личностные результаты: 

6) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

7) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

8) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

9) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

10) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
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8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
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• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-

ния зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более слож-

ные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 



530 

 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую — с экспоненциальным ростом. 

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, представ-

лять 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 приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
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ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 8 КЛАССА 

 Алгебраические дроби.  Алгебраические операции над алгебраическими дробями. 

Формулы сокращенного умножения. Квадратичная функция. Функция 
x

k
y  .  Функция 

xy  . Свойства квадратного корня. Действительные числа. Квадратные уравнения. 

Неравенства. 

Основная цель:  

 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 8 класс; 

 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВАИ ИХ СИСТЕМЫ 

 Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств.  

Основная цель:  

 формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и 

их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства 

методом интервалов; 

 расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 

решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 

 Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График уравнения, 

система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с двумя 

переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод введения 

новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

Основная цель:  

 формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и 

системы уравнений с двумя переменными; 

 отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
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 Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 

сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая 

вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и 

графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым 

показателем.  

Основная цель:  

 формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 

являются понятия функции, её области определения, области значения; о различных 

способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

 овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 

 формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 

промежутке, решая практические задачи; 

 формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 

графиков функций. 

 

ПРОГРЕССИИ 

 Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  

формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

 формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном;  

 сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 

 овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ   

 Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 

дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, 

сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, 
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среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные 

события, событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. 

Классическая вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  

Основная цель: 

 формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах статистической 

обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о числовых 

характеристиках информации; 

 овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

Основная цель:  

 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 

 подготовка к основному государственному экзамену; 

 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свойства 

степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их 

преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 

на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений 

с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых 

числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение  дробно-

линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 
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Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой 

последовательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия.Контрпример. 

Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент 

множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Равновозможные 

события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

в рабочей 

программе 

1 Повторение  3ч 

2 Глава 1. НЕРАВЕНСТВА И СИСТЕМЫ 

НЕРАВЕНСТВ 

16ч 

3 Глава 2. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 15ч 

4 Глава 3. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 25ч 

5 Глава 4. ПРОГРЕССИИ 16ч 

6 Глава 5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

12ч 

7 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 9 класса 15ч 
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8 ИТОГО 102ч 
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Номер 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

 Повторение  3 

1. Повторение. Алгебраические дроби. 1 

2. Свойства квадратных корней. 1 

3. Квадратные уравнения. 1 

 Неравенства с одной переменной. Системы и 

совокупности неравенств. 

16 

4 Линейные и  квадратные и неравенства 3 

5 Линейные и  квадратные и неравенства  

6 Линейные и  квадратные и неравенства  

7 Рациональные неравенства 5 

8 Рациональные неравенства  

9 Рациональные неравенства  

10 Рациональные неравенства  

11 Рациональные неравенства  

12 Множества и операции над ними. 2 

13 Множества и операции над ними.  

14 Системы рациональных неравенств 4 

15 Системы рациональных неравенств  

16 Системы рациональных неравенств  

17 Системы рациональных неравенств  

18 Контрольная работа № 1 по теме "Неравенства с одной 

переменной и их системы " 

1 

19 Анализ контрольной работы. 1 

 Системы уравнений 15 

20 Основные понятия, связанные с системами уравнений и 

неравенств с двумя переменными. 

3 

21 Основные понятия, связанные с системами уравнений и 

неравенств с двумя переменными. 

 

22 Основные понятия, связанные с системами уравнений и 

неравенств с двумя переменными. 

 

23 Методы решения систем уравнений. 5 

24 Методы решения систем уравнений.  

25 Методы решения систем уравнений.  

26 Методы решения систем уравнений.  

27 Методы решения систем уравнений.  

28 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

5 

29 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 
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30 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

 

31 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

 

32 Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций. 

 

33 Контрольная работа №2 по теме «Системы уравнений» 1 

34 Анализ контрольной работы. 1 

 Числовые функции. 25 

35 Определение числовой функции. Область определения и 

область значений функций. 

4 

36 Определение числовой функции. Область определения и 

область значений функций. 

 

37 Определение числовой функции. Область определения и 

область значений функций. 

 

38 Определение числовой функции. Область определения и 

область значений функций. 

 

39 Способы задания функции. 2 

40 Способы задания функции.  

41 Свойства функций.  4 

42 Свойства функций.  

43 Свойства функций.  

44 Свойства функций.  

45 Четные и нечетные функции 3 

46 Четные и нечетные функции  

47 Четные и нечетные функции  

48 Контрольная работа №3 по теме "Числовые функции и их 

свойства" 

1 

49 Анализ контрольной работы. 1 

50 Функции 𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁,  их свойства и графики. 3 

51 Функции 𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁,  их свойства и графики.  

52 Функции 𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁,  их свойства и графики.  

53 Функции 𝑦 = 𝑥−𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁, их свойства и графики. 3 

54 Функции 𝑦 = 𝑥−𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁, их свойства и графики.  

55 Функции 𝑦 = 𝑥−𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁, их свойства и графики.  

56. Функции  𝑦 = √𝑥
3

, их свойства и графики. 3 

57. Функции  𝑦 = √𝑥
3

, их свойства и графики.  

56. Функции  𝑦 = √𝑥
3

, их свойства и графики.  

57. Контрольная работа №4 по теме «Функции 𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑛 ∈

𝑁, 𝑦 = 𝑥−𝑛, 𝑛 ∈ 𝑁,𝑦 = √𝑥
3

, их свойства и графики» 

1 

 Прогрессии. 16 

58. Анализ контрольной работы. 1 

59. Числовые последовательности 3 
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60. Числовые последовательности  

61. Числовые последовательности  

62. Арифметическая прогрессия 5 

63. Арифметическая прогрессия  

64. Арифметическая прогрессия  

65. Арифметическая прогрессия  

66. Арифметическая прогрессия  

67. Арифметическая прогрессия  

68. Геометрическая прогрессия 5 

69. Геометрическая прогрессия  

70. Геометрическая прогрессия  

71. Геометрическая прогрессия  

72. Геометрическая прогрессия  

73. Контрольная работа № 5 по теме "Прогрессии" 1 

74. Анализ контрольной работы. 1 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

12 

75. Комбинаторные  задачи.  3 

76. Комбинаторные  задачи.  

77. Комбинаторные  задачи.  

78. Статистика – дизайн информации 3 

79. Статистика – дизайн информации  

80. Статистика – дизайн информации  

81. Простейшие вероятностные задачи.  3 

82. Простейшие вероятностные задачи.  

83. Простейшие вероятностные задачи.  

84. Экспериментальные данные и вероятности событий. 2 

85. Экспериментальные данные и вероятности событий.  

86. Контрольная работа № 6 по теме "Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей" 

1 

 Повторение. 14 

87. Анализ контрольной работы. Числовые выражения. 1 

88. Повторение. Алгебраические выражения 2 

89. Повторение. Алгебраические выражения  

90. Повторение .Функции и графики 1 

91. Повторение .Уравнения и системы уравнений. 2 

92. Повторение .Уравнения и системы уравнений.  

93. 

Повторение. Неравенства и системы неравенств. 

2 

94. 

Повторение. Неравенства и системы неравенств. 

 

95. Задачи на составление уравнений и систем уравнений. 2 

96. Задачи на составление уравнений и систем уравнений.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. В направлении личностного развития:  

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

• представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее этапах, 

значимости для развития цивилизации;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

2. В метапредметном направлении: 

 • 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, и 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 и понимать необходимость их 

проверки;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

97. Повторение по теме "Арифметическая и геометрическая 

прогрессии" 

1 

98. Повторение по теме "Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей" 

1 

100. Итоговая контрольная работа 1 

101. Анализ контрольной работы 1 

102. Резерв. 1 
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• 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; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.  

3. В предметном направлении:  

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их;  

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;  

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
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• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Вводное повторение 

Цель:  повторение курса 8 класса. 

            Знать и понимать: понятия: медиана, биссектриса, высота, треугольника, 

параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат.  

            Уметь: выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема 

Пифагора, свойство средней линии треугольника, формулы вычисления площади 

треугольника; свойства,  признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника. 

2. Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число.  

3. Метод координат 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов 

и его применение в геометрических задачах.  

5. Длина окружности и площадь круга 

 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга.  

6. Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

  

7. Итоговое повторение 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками 
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информации. 

Тематическое планирование 

 Тема Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

1 Вводное повторение 2 

2 Векторы 12 

3 Метод координат 10 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

14 

5 Длина окружности и площадь круга 12 

6 Движения 9 

7 Итоговое повторение 9 

8 Итого 68 
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Номер 

урока  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 8 КЛАССА (2 часа)  

1.  Повторение по теме "Четырехугольники". 1 

2.  Повторение по теме "Подобные треугольники". 1 

 Глава IX. ВЕКТОРЫ (12 часов)  

 §1. Понятие вектора  

3.  Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

4.  Откладывание вектора от данной точки. 1 

 §2. Сложение и вычитание векторов  

5.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. 

1 

6.  Сумма нескольких векторов. 1 

7.  Вычитание векторов. 1 

 §3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач 

 

8.  Произведение вектора на число. 2 

9.  

10.  
Применение векторов к решению задач. 

1 

11.  Средняя линия трапеции. 2 

12.  

13.  Решение задач по теме "Векторы". 1 

14.  Контрольная работа №1 по теме "Векторы". 1 

 Глава X. МЕТОД КООРДИНАТ (10 часов)  

 §1. Координаты вектора  

15.  Анализ контрольной работы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

1 

16.  Координаты вектора. 1 

 §2. Простейшие задачи в координатах  

17.  Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Простейшие задачи в координатах. 

1 

18.  
Простейшие задачи в координатах. 

1 

 §3. Уравнения окружности и прямой  

19.  Уравнение окружности. 2 

20.  
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21.  Уравнение прямой. 1 

22.  Взаимное расположение двух окружностей. 1 

23.  Решение задач по теме "Метод координат". 1 

24.  Контрольная работа № 2 по теме "Векторы. Метод координат". 1 

 Глава XI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ (14 часов) 

 

 §1. Синус, косинус, тангенс угла  

25.  Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс угла. 1 

26.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

27.  Формулы для вычисления координат точки. Решение задач. 1 

 §2. Соотношения между сторонами и углами треугольника   

28.  
Теорема о площади треугольника. 

1 

29.  Теорема синусов. 1 

30.  Теорема косинусов. 1 

31.  Решение треугольников. 2 

32.  

33.  Измерительные работы. 1 

 §3. Скалярное произведение векторов   

34.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

35.  Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 

векторов. 

1 

36.  Решение задач по теме "Соотношение между сторонами и углами 

треугольника". 

1 

37.  Решение задач по теме "Скалярное произведение векторов". 1 

38.  Контрольная работа № 3 по теме "Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов". 

1 

 Глава XII. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА  (12 часов)  

 §1. Правильные многоугольники  

39.  Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. 

1 

40.  Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

41.  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 

42.  
Построение правильных многоугольников. 

1 

 §2. Длина окружности и площадь круга  
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43.  Длина окружности. 2 

44.  

45.  Площадь круга. 1 

46.  Площадь кругового сектора. 1 

47.  Решение задач по теме "Длина окружности и площадь круга". 3 

48.  

49.  

50.  Контрольная работа № 4 по теме "Длина окружности и площадь круга". 1 

 Глава XIII. ДВИЖЕНИЯ (9 часов)  

 §1. Понятие движения  

51.  Анализ контрольной работы. Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. 

1 

52.  
Свойства движения. 

1 

53.  Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии». 

1 

 
§2. Параллельный перенос и поворот 

 

54.  
Параллельный перенос. 

1 

55.  
Поворот. 

1 

56.  Решение задач по теме "Движения". 2 

57.  

58.  Контрольная работа № 5 по теме "Движения". 1 

59.  Анализ контрольной работы. 1 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (9 часов)  

60.  Повторение по теме "Треугольники". 1 

61.  Повторение по теме "Четырехугольники". 2 

62.  

63.  Повторение по теме "Площадь". 1 

64.  Повторение по теме "Подобные треугольники". 1 

65.  Повторение по теме "Окружность". 1 

66.  Итоговая контрольная работа. 1 

67.  Анализ контрольной работы. 1 

68.  Резерв 1 

 

2.2.2.11. Информатика 
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При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как 

понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики 

и права. 

 

7 класс 

Планируемые результаты изучения информатики 

Название 

раздела  

Требование к результатам усвоения программы  

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Информация и 

информационны

е процессы 

умение применять на 

бытовом уровне 

понятия «информация», 

«информационный 

объект»; умение 

различать виды 

информации по 

способам её восприятия 

человеком, по формам 

представления на 

материальных 

носителях; умение 

находить информацию в 

сети Интернет умение 

решать задачи на объем 

информации перевод 

чисел из десятичной 

системы счисления в 

двоичную 

(восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и 

обратно; умение 

приводить простые 

жизненные примеры 

передачи, хранения и 

обработки информации 

в деятельности 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 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 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; развитие 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 
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человека, в живой 

природе, обществе, 

технике. 

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 осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-

компетенции).  

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.  

 

Компьютер как 

универсальное 

устройство для 

работы с 

информацией  

 

определять устройства 

компьютера, 

моделирующие 

основные компоненты 

информационных 

функций человека;  

различать программное 

и аппаратное 

обеспечение 

компьютера;  

выполнять операции с 

основными объектами 

операционной системы;  

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

целостного 
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выполнять основные 

операции с объектами 

файловой системы. 

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; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-

компетенции).  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; развитие 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.  

 

Обработка 

графической 

информации  

 

умение использовать 

термины «инструмент», 

«компьютерная 

графика», 

«графический 

примитив», «холст», 

«палитра», «формат»; 

понимание различий 

между употреблением 

этих терминов в 

обыденной речи и в 

информатике; умение 

применять 

инструменты 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 
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графических 

(растровых и 

векторных) редакторов 

для создания и 

редактирования 

образных 

информационных 

моделей; умение 

создавать анимацию 

умение масштабировать 

изображения умения 

сохранять изображения 

в различных 

графических форматах 

навыки выбора способа 

представления данных в 

зависимости от 

постановленной задачи. 

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; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее ИКТ-

компетенции).  

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; развитие 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.  

 

 

Обработка 

текстовой 

информации  

 

умение осуществлять 

прямое и стилевое 

форматирование 

умение 

визуализировать 

информацию; умение 

распознавать тексты 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, развивать 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 
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осуществлять выбор 

того или иного вида 

информационной 

модели в зависимости 

от заданной цели 

моделирования. 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 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 осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью; 

формирование и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; развитие 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.  
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развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ-компетенции).  

Мультимедиа умение создавать 

мультимедийные 

презентации, 

содержащие образные, 

знаковые и смешанные 

информационные 

модели 

рассматриваемого 

объекта  

 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 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 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; развитие 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности.  
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преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ-компетенции).  

Содержание предмета информатики для 7 класса 

  

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1.  

Информация 

и 

информацио

нные 

процессы  (9 

часов) 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как 

способ представления информации: естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в 

том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 
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Основные виды информационных процессов: хранение, передача и 

обработка информации. Примеры информационных процессов в системах 

различной природы; их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики 

современных носителей информации: объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой 

информации.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая 

содержание информации. Поиск информации.  

Тема 2. 

Компьютер 

как 

универсальн

ое 

устройство 

обработки 

информации. 

(6 часов) 

 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, 

оперативная и долговременная память, устройства ввода и вывода 

информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы 

программирования. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, 

диалоговые окна, меню). Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

Тема 3. 

Обработка 

графической 

информации 

(8часа) 

Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Тема 4. 

Обработка 

текстовой 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование текстовых документов на компьютере 

Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 
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информации 

(6 часов) 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Коллективная работа над 

документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  

текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры 

кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Юникод.  

Тема 5. 

Мультимеди

а (4 часа) 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного представления мультимедийных данных  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п Тема урока Количество часов 

 Тема 1. Информация и информационные процессы (9 

часов) 

 

1\1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 

2/2 Информация и её свойства 1 

3/3 Информационные процессы. Обработка информации 1 

4/4 Информационные процессы. Хранение и передача 

информации 

1 

5/5 Всемирная паутина как информационное хранилище.  1 

6/6 Представление информации.  

 

1 

7/7 Дискретная форма представления информации 1 

8/8 Единицы измерения информации 1 

9/9 Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Информация и информационные процессы». Проверочная 

работа №1 

1 

 Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для 

работы с информацией (7 часов) 

 

10/

1 

Основные компоненты компьютера и их функции 1 
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п/п Тема урока Количество часов 

 Тема 1. Информация и информационные процессы (9 

часов) 

 

11/

2 

Персональный компьютер 1 

12/

3 

Программное обеспечение компьютера. Системное 

программное обеспечение 

1 

13/

4 

Системы программирования и прикладное программное 

обеспечение 

1 

14/

5 

Файлы и файловые структуры 1 

15/

6 

Пользовательский интерфейс 1 

16/

7 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией». 

Проверочная работа №2 

1 

 Тема 3. Обработка графической информации (4 часов)    

17/

1 

Формирование изображения на экране компьютера.  

 

1 

18/

2 

Компьютерная графика.  

 

1 

19/

3 

Создание графических изображений.  1 

20/

4 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка графической информации».  

Проверочная работа №3 

1 

 Тема 4. Обработка текстовой информации (9 часов)  

21/

1 

Текстовые документы и технологии их создания.  1 

22/

2 

Создание текстовых документов на компьютере.  

 

1 

23/

3 

 

Прямое форматирование.  1 

24/

4 

Стилевое форматирование.  

 

1 

25/

5 

Визуализация информации в текстовых документах.  1 

26/

6 

Распознавание текста и системы компьютерного перевода.  1 

27/

7 

Оценка количественных параметров текстовых 

документов. 

1 
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п/п Тема урока Количество часов 

 Тема 1. Информация и информационные процессы (9 

часов) 

 

28/

8 

Оформление реферата «История вычислительной техники» 1 

29/

9 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Обработка текстовой информации».   

Проверочная работа №4 

1 

 Глава 5. Мультимедиа (4 часа)  

30/1 Технология мультимедиа.  1 

31/2 Компьютерные презентации.  1 

32/3 Создание мультимедийной презентации.  1 

33/4 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Мультимедиа».  Проверочная работа №5 

1 

34/1

, 

35/2 

Решение задач (2 часа)  

 

8 класс 

Планируемые результаты изучения информатики 

Название 

раздела  

Требование к результатам усвоения программы  

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Математи

ческие 

основы 

информат

ики 

Общие представления о 

позиционных и 

непозиционных системах 

счислениях; умения 

определять основание и 

алфавит системы счисления; 

переходить от свёрнутой 

формы записи числа к его 

развёрнутой записи. Навыки 

перевода небольших 

десятичных чисел в двоичную 

систему счисления, и 

двоичных чисел в десятичную 

систему счисления; умения 

выполнения операций 

сложения и умножения над 

небольшими двоичными 

числами. Навыки перевода 

небольших десятичных чисел в 

восьмеричную и 

шестнадцатеричную системы 

Умение анализировать 

любую позиционную 

систему счисления как 

знаковую систему. 

Понимание 

ограничений на 

диапазон значений 

величин при 

вычислениях. 

Понимание 

возможности 

представления 

вещественных чисел в 

широком диапазоне, 

важном для решения 

научных и инженерных 

задач. Навыки анализа 

логической структуры 

высказываний; 

понимание связи между 

логическими 

Понимание роли 

фундаментальных 

знаний как основы 

современных ИКТ. 

Целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики. 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-

исследовательской, 
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счисления, и восьмеричных и 

шестнадцатеричных чисел в 

десятичную систему 

счисления. Навыки перевода 

небольших десятичных чисел в 

систему счисления с 

произвольным основанием. 

Формирование представлений 

о структуре памяти 

компьютера: память – ячейка – 

бит (разряд). Представление о 

научной (экспоненциальной) 

форме записи вещественных 

чисел; представление о 

формате с плавающей запятой. 

Представление о разделе 

математики алгебре логики, 

высказывании как её объекте, 

об операциях над 

высказываниями.  

Представление о таблице 

истинности для логического 

выражения. Представление о 

свойствах логических 

операций (законах алгебры 

логики); умения 

преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами. 

Навыки составления и 

преобразования логических 

выражений в соответствии с 

логическими законами. 

Представление о логических 

элементах (конъюнктуре, 

дизъюнкторе, инверторе) и 

электронных схемах; умения 

анализа электронных схем. 

 

операциями и 

логическими связками, 

между логическими 

операциями и 

операциями над 

множествами. Навыки 

формализации и 

анализа логической 

структуры 

высказываний; 

способность видеть 

инвариантную 

сущность во внешне 

различных объектах. 

Навыки анализа и 

преобразования 

логических выражений; 

способность видеть 

инвариантную 

сущность во внешне 

различных объектах 

(законы алгебры логики 

и законы алгебры 

чисел). Навыки 

формализации 

высказываний, анализа 

и преобразования 

логических выражений; 

навыки выбора метода 

для решения 

конкретной задачи. 

Умения представления 

одной и той же 

информации в разных 

формах (таблица 

истинности, логическое 

выражение, 

электронная схема).  

творческой 

деятельности.  

 

Основы 

алгоритми

зации 

Формирование 

информационной и 

алгоритмической культуры. 

Понимание смысла понятия 

«алгоритм»; умение 

анализировать предлагаемые 

последовательности команд на 

Понимание смысла 

понятия «алгоритм» и 

широты сферы его 

применения; понимание 

ограничений, 

накладываемых средой 

исполнителя и системой 

Алгоритмическое 

мышление, 

необходимое для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Понимание роли 
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предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как 

дискретность, 

детерминированность, 

понятность, результативность, 

массовость; понимание 

терминов «исполнитель», 

«формальный исполнитель», 

«среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; 

умение исполнять алгоритм 

для формального исполнителя 

с заданной системой команд. 

Знание различных способов 

записи алгоритмов. 

Представление о величинах, с 

которыми работают 

алгоритмы; знание правил 

записи выражений на 

алгоритмическом языке; 

понимание сущности операции 

присваивания. Представление 

об алгоритмической 

конструкции «следование»; 

умение исполнять линейный 

алгоритм для формального 

исполнителя с заданной 

системой команд; умение 

составлять простые (короткие) 

линейные алгоритмы для 

формального исполнителя с 

заданной системой команд. 

Представление об 

алгоритмической конструкции 

«ветвление»; умение 

исполнять алгоритмы с 

ветвлением. Умение 

составлять простые алгоритмы 

с ветвлением для формального 

исполнителя. Представление 

об алгоритмической 

конструкции «цикл», о цикле с 

заданным условием 

продолжения работы; умение 

исполнять циклический 

алгоритм для формального 

команд на круг задач, 

решаемых 

исполнителем. 

Понимание 

преимущества и 

недостатков той или 

иной формы записи 

алгоритмов, умение 

переходить от одной 

формы записи 

алгоритмов к другой; 

умение выбирать форму 

записи алгоритма, 

соответствующую 

решаемой задаче. 

Понимание сущности 

«величина»; понимание 

границ применимости 

величин того или иного 

типа. Умение выделять 

линейный алгоритм в 

различных процессах; 

понимание 

ограниченности 

возможностей 

линейного алгоритма. 

Умение выделять 

алгоритм с ветвлением в 

различных процессах; 

понимание 

ограниченности 

возможностей 

алгоритма с ветвлением. 

Умение выделять 

циклические алгоритмы 

в различных процессах. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности, 

определять способы 

информационных 

процессов в 

современном мире; 

представлений об 

основном изучаемом 

понятии (алгоритм) и 

его свойствах; навыков 

анализа и критической 

оценки получаемой 

информации.  
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исполнителя; умение 

составлять простые 

циклические алгоритмы. 

Представление о цикле с 

заданным условием окончания 

работы. Представление о 

цикле с заданным числом 

повторений. Представления о 

методах конструирования 

алгоритма; умения 

представлять план действия 

формального исполнителя по 

решению задачи 

укрупнёнными шагами 

(модулями), осуществлять 

детализацию каждого из 

укрупнённых шагов 

формального исполнителя с 

помощью понятных ему 

команд. Представления о 

понятии управления, объекте 

управления, управляющей 

системе, обратной связи. 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности.  

Начала 

программ

ирования 

Знание общих сведений о 

языке программирования 

Паскаль (история 

возникновения, алфавит и 

словарь, используемые типы 

данных, структура 

программы). Умение 

применять операторы ввода-

вывода данных. 

Представление об основных 

этапах решения задачи на 

компьютере. Первичные 

навыки работы с 

целочисленными, 

логическими, символьными и 

строковыми типами данных. 

Умение записывать на языке 

программирования короткие 

алгоритмы, содержащие 

алгоритмическую 

конструкцию ветвление. 

Умение записывать на языке 

программирования короткие 

Умения анализа языка 

Паскаль как 

формального языка. 

Умения записи простых 

последовательностей 

действий на 

формальном языке. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

осуществлять контроль 

своей деятельности; 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

Представление о 

программировании как 

сфере возможной 

профессиональной 

деятельности. 

Алгоритмическое 

мышление, 

необходимое для 

профессиональной 

деятельности в 

современном обществе. 

Формирования 

способности увязать 

учебное содержание с 

собственным 

жизненным опытом, 

понять значимость 

подготовки в области 

информатики в 

условиях развития 

информационного 

общества; готовности к 

повышению своего 
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алгоритмы, содержащие 

алгоритмическую 

конструкцию цикл. 

 

 

ситуацией; умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи; владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности.  

 

образовательного 

уровня и продолжению 

обучения с 

использованием средств 

и методов информатики 

и ИКТ 

Содержание предмета  

Тема Основное содержание по темам 

Тема 1. 

Математич

еские 

основы 

информати

ки 

(13 часов) 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. Логика высказываний (элементы алгебры логики). 

Логические значения, операции (логическое отрицание, логическое умножение, 

логическое сложение), выражения, таблицы истинности 

Тема 2. 

Основы 

алгоритмиз

ации 

(10часов) 

 

Учебные исполнители Робот, Удвоитель и др. как примеры формальных 

исполнителей. Понятие алгоритма как формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык — формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма на алгоритмическом языке. 

Непосредственное и программное управление исполнителем. Линейные 

программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Понятие простой величины. Типы величин: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Переменные и константы. 

Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием 

промежуточных результатов 

Тема 3. 

 Начала 

программи

рования. 

(10 часов) 

Язык программирования. Основные правила языка программирования 

Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл). Решение 

задач по разработке и выполнению программ в среде программирования Паскаль 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п/п Тема урока Количество 

часов 

 Тема 1. Математические основы информатики (13 часов)  

1/1 Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

1 

2/2 Общие сведения о системах счисления.  1 

3/3 Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 1 

4/4 Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. 

Компьютерные системы счисления 

1 

5/5 Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с 

основанием q 

1 

6/6 Представление целых чисел 1 

7/7 Представление вещественных чисел 1 

8/8 Высказывание. Логические операции. 1 

9/9 Построение таблиц истинности для логических выражений 1 

10/1

0 

Свойства логических операций. 1 

11/1

1 

Решение логических задач 1 

12/1

2 

Логические элементы 1 

13/1

3 

Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Математические основы информатики».  

Проверочная работа №1 

1 

 Тема 2. Основы алгоритмизации (10 часов)  

14/1 Алгоритмы и исполнители 1 

15/2 Способы записи алгоритмов 1 

16/3 Объекты алгоритмов 1 

17/4 Алгоритмическая конструкция «следование».  1 

18/5 Алгоритмическая конструкция «ветвление». Полная форма ветвления.  1 

19/6 Сокращённая форма ветвления.  

 

1 

20/7 Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным 

условием продолжения работы.  

1 

21/8 Цикл с заданным условием окончания работы.  1 

22/9 Цикл с заданным числом повторений.  1 

23/1

0 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы 

алгоритмизации». 

Проверочная работа №2  

1 

 Тема 3. Начала программирования (10 часов)  

24/1 Общие сведения о языке программирования Паскаль 1 
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п/п Тема урока Количество 

часов 

 Тема 1. Математические основы информатики (13 часов)  

25/2 Организация ввода и вывода данных.  1 

26/3 

 

Программирование линейных алгоритмов.  1 

27/4 Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный 

оператор.  

1 

28/5 Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений.  1 

29/6 Программирование циклов с заданным условием продолжения 

работы.  

1 

30/7 Программирование циклов с заданным условием окончания работы.  1 

31/8 Программирование циклов с заданным числом повторений.  

 

1 

32/9 Различные варианты программирования циклического алгоритма.  1 

33/1

0 

Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала 

программирования» 

Проверочная работа №3 

1 

 Решение задач 3 

 

9 класс 

Планируемые результаты  

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  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; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 

методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ 

информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
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представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

 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; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Содержание предмета  

Тема Основное содержание по темам 

Моделирова

ние и 

формализац

ия (9 часов) 

Понятия натурной и информационной моделей. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, 

граф, дерево, список и др.) и их назначение. Модели в математике, физике, 

литературе, биологии и т.д. использование моделей в практической 

деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Компьютерное моделирование. Примеры использование компьютерных 

моделей при решении научно-технических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия , типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 

записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

Алгоритмиз

ация и 

программир

ование  

(8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере. Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Обработка 

числовой 

информации 

в 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочиваании) данных 
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электронны

х таблицах 

 (6 часов) 

коммуникац

ионные 

технологии 

(10 часов) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: 

электронная почта, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы. 

Технология создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление 

сайта. размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Повторение  

(1 час) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а п/п 

Тема урока Количество часов 

1. 
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

 

 Тема Моделирование и формализация  

2. Моделирование как метод познания 1 

3. Знаковые модели 1 

4. Графические модели 1 

5. Табличные модели 1 

6. База данных как модель предметной области. Реляционные 

базы данных. 

1 

7. Система управления базами данных 1 

8. Создание базы данных. Запросы на выборку данных 1 

9. Обобщение и систематизация основных понятий темы 

«Моделирование и формализация». Проверочная работа 

1 

 Тема Алгоритмизация и программирование  

10. Решение задач на компьютере 1 

11 Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, 

вывод массива. 

 

12. Вычисление суммы элементов массива 1 

13. Последовательный поиск в массиве 1 

14. Сортировка массива 1 

15. Конструирование алгоритмов 1 

16. Запись вспомогательных алгоритмов на  языке Паскаль 1 
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17 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация основных 

понятий темы «Алгоритмизация и программирование». 

Проверочная работа 

1 

 Тема Обработка числовой информации  

18. Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

Основные режимы работы. 

1 

19. Организация вычислений. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1 

20. Встроенные функции. Логические функции. 1 

21. Сортировка и поиск данных. 1 

22. Построение диаграмм и графиков. 1 

23 Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Обработка числовой информации в электронных таблицах». 

Проверочная работа. 

1 

 Коммуникационные технологии  

24. Локальные и глобальные компьютерные сети 1 

25. Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 1 

26. Доменная система имён. Протоколы передачи данных. 1 

27. Всемирная паутина. Файловые архивы. 1 

28. Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1 

29. Технологии создания сайта.  1 

30. Содержание и структура сайта. 1 

31. Оформление сайта. 1 

32 Размещение сайта в Интернете. 1 

33. Обобщение и систематизация основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». Проверочная работа. 

1 

 Итоговое повторение  

34 Основные понятия курса. Итоговое тестирование 1 

2.2.2.12. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений 

о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися 

общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 
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эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Физики» 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 
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 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 
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учащиеся научатся: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел,  инерция, взаимодействие тел, колебательное движение,  волновое 

движении, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 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 Гука, закон Паскаля, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона,  закон Гука,  и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения), закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с 

помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат 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;  

  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука и др.); 



570 

 

  приёмам 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. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

Введение (6 ч) 

Физические явления, величины,  наблюдения и опыты, эксперимент, точность измерений. Физические 

теории. Абсолютная погрешность. Уменьшение погрешности измерений. Точность измерений.  

Измерение малых величин. Физические законы и границы их применимости. Физика и техника 

Относительная погрешность. Физическая теория. Структурные уровни материи: микромир, макромир, 

мегамир. 

Демонстрации 

1. Измерение малых величин 

 

Лабораторные работы  

1. Измерение длины, объёма и температуры тела. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение времени. 

Механические явления (37 часов). 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Траектория. 

Пройденный путь. Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Средняя скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Явление 

инерция.  Взаимодействие тел.  Масса тела. Измерение массы при помощи весов. Плотность вещества.    

Сила. Графическое сложение сил. Сила тяжести. Явления тяготения. Сила упругости и сила трения. 

Сила трения покоя. Закон Гука. Ускорение свободного падения. Центр тяжести. Равнодействующая 

сила. Вес тела. Невесомость. Давление.  Закон Всемирного тяготения. Механическая работа и 

мощность. Взаимосвязь между этими величинами. Простые механизмы (рычаг, блоки, наклонная 

плоскость) ,«Золотое правило механики»; КПД механизма; условия равновесия рычага.  

Потенциальная и кинетическая энергии.  Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Измерение средней скорости. 

2. Изучение равноускоренного движения. 

Лабораторные работы  

1. Изучение равномерного движения. 
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2. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3.Измерение плотности вещества твердого теле. 

4. Градуировка пружины и измерение сил. 

5. Измерение коэффициента трения скольжения. 

6. Выяснение условий равновесия рычага. 

7. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Звуковые явления (6 часов). 

 Механические колебания и их характеристики: амплитуда колебаний, период, частота колебаний. 

Звуковые колебания. Источники звука. Механические волны. Звуковые волны. Длина волны. 

Скорость звука. Громкость. Высота тона. Отражение звука. Эхо.  

Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний звучащих тел  

2. Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нить, от длины нити.  

3. Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний. 

4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины. 

Световые явления (16 часов). 

Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения. 

Образование тени и полутени. Закон преломления. Плоское зеркало. Полное внутреннее отражение. 

Линзы. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. Лупа. Разложение белого света в 

спектр. Сложение спектральных цветов. Цвет тел. 

Демонстрации 

1. Наблюдение тени и полутени. 

2. Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 

Лабораторные работы  

1. Наблюдение прямолинейного распространения света. 

2. Изучения явления отражения света. 

3. Изучение явления преломления света» 

4. Изучение изображения, даваемое линзой. 

Повторение  (резерв) 8 часов 

Тематическое планирование  
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№ Название темы 

 

Ко- во 

часов 

Лаб. раб. Конт. 

раб. 

1.  Введение  6 3  

2.  Механические явления 37 7 3 

3.  Звуковые явления 6   

4.  Световые явления 16 4 1 

5.  Резерв (Повторение) 5   

 Итого: 70 14 4 

 

8 класс 

Планируемые результаты  

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 
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 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
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 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

• распознавать: 

-  механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

- тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

-  электрические и магнитные 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; 

• описывать изученные свойства тел и механические, тепловые, электрические и магнитные  

явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя, масса тела, давление, 

выталкивающая сила, сила тяжести, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока; 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, тепловые, электрических и магнитных явления и 

процессы, используя закон сохранения энергии; закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, , закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

плотность вещества, сила, давление);   формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников: на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
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учащиеся получат возможность научиться: 

• использовать знания о механических, тепловых, электрических и магнитных 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 механических, 

тепловых, электрических и магнитных 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 энергии в 

тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда)  и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

• приёмам 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 по механическим, тепловым, электрическим и магнитным явлениям с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Содержание учебного предмета  

Первоначальные сведения о строении вещества (4 ч.) 

 Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. Масса и 

размеры молекул. Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь 

температуры тела со скоростью теплового движения частиц вещества. Взаимодействие частиц 

вещества. Смачивание. Капиллярные явления. Модели твердого, жидкого и газообразного 

состояний вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. 

Демонстрации: 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 

Механические свойства жидкостей, газов и твёрдых тел (12 ч) 

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе молекулярно- 

кинетической теории строения вещества. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина.  Гидравлический пресс. 

Манометры. 

 Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Изменение атмосферного 

давления с высотой. Влияние атмосферного давления на живой организм. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда.  
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 Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

 Строение твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твёрдых тел. Виды 

деформации. Свойства твёрдых тел: упругость, прочность, пластичность, твёрдость. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Лабораторные работы  

1.  Измерение выталкивающей силы. 

2.  Изучение условий плавания тел. 

3.  Наблюдение роста кристаллов. 

Тепловые явления (11 ч) 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопроводность и работа. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Первый закон термодинамики. Работа 

газа при расширении. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 
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Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Лабораторные работы  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатного состояния вещества (8 ч) 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от 

давления.  Удельная теплота плавления и парообразования.  Влажность воздуха. Измерение влажности 

воздуха. 

Демонстрации: 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (4 часа) 

 Зависимость давления газа данной массы от объёма и температуры, объёма газа данной массы 

от температуры (качественно). Применение газов в технике. Тепловое расширение твёрдых тел и 

жидкостей (качественно). Тепловое расширение воды.  

 Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего сгорания, 

паровая турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Основные 

направления совершенствования тепловых двигателей. 

Демонстрации: 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Электрические явления (4 часа) 

Электрическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. 

Электроскоп. Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и протон. 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 
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 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Учёт и использование 

электростатических явлений в быту, технике, их проявление в природе. 

Демонстрации и опыты: 

Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел.  

Изготовление простейшего электроскопа.  

Электрический ток (18 часов) 

 Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, электролитах, 

газах и полупроводниках. Источники тока. Действие электрического тока: тепловое, химическое, 

магнитное. 

 Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. Электрическое напряжение. Измерение 

напряжения. Сопротивление проводника Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Счетчики электрической энергии. Закон Джоуля - 

Ленца. Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правило безопасного труда 

при работе с источниками тока. 

Лабораторные работы  

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электричкой цепи. 

3. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

4. Изучение последовательного соединения проводников. 

5. Изучение параллельного соединения проводников. 

6. Измерение мощности и работы электрического тока. 

Электромагнитные явления (4 часа) 

 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Магнитное поле электрического тока. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. Применения 

магнитов и электромагнитов. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Демонстрации: 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 

Сборка электромагнита и испытание его действий. 

Тематическое планирование  

№ Название темы 

 

Ко- во 

часов 

Лаб. раб. Конт. 

раб. 
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6.  Первоначальные сведения о строении вещества 4   

7.  Механические свойства жидкостей, газов и твёрдых 

тел 

12 3 1 

8.  Тепловые явления 11 2 1 

9.  Изменение агрегатного состояния вещества 8  1 

10.  Тепловые свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 4   

11.  Электрические явления 4   

12.  Электрический ток 18 6 2 

13.  Электромагнитные явления 4   

14.  Резерв (Повторение) 5   

 Итого: 70 11 5 

     

  

9 класс 

Планируемые результаты учебного предмета    

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпример; 

 основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 



580 

 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом 

конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников; 
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 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

• распознавать: 

-  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,  равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

-  электрические и магнитные 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; 

- 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 свойства тел и механические, тепловые, электрических, магнитных 

явления, используя физические величины:, коэффициент полезного действия теплового двигателя, 

масса тела, давление, выталкивающая сила, сила тяжести, электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

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 свойства тел, механические,  электрических и магнитных явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; закон сохранения электрического заряда, з , закон Гука,  

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; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд 
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• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров, понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

• решать задачи на применение физических законов. 

учащиеся получат 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, т 

электрических и магнитных 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 

электрического заряда)  и ограниченность использования частных законов (законов Ньютона,  Гука и 

др.); основные гипотезы о происхождении Солнечной системы, характеристики звёзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с её температурой; указывать общие свойства и отличия планет 

земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• приёмам 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 по механическим, тепловым, электрическим и магнитным явлениям с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Содержание учебного предмета  

Законы механики (31 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы 

и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы.Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Импульс. Закон сохранения импульса. 
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Реактивное движение. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движения. 

3. Равноускоренное движение. 

4. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

5. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

6. Явление инерции. 

7. Взаимодействие тел. 

8. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

9. Сложение сил. 

10. Сила трения. 

11. Второй закон Ньютона. 

12. Третий закон Ньютона. 

13. Невесомость. 

14. Закон сохранения импульса. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тела при совершении работы. 

17. Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

18. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

19. Равномерное прямолинейное движение. 

20. Относительность движения. 

21. Равноускоренное движение. 

22. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

23. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

24. Явление инерции. 

25. Взаимодействие тел. 

26. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

27. Сложение сил. 

28. Сила трения. 

29. Второй закон Ньютона. 

30. Третий закон Ньютона. 

31. Невесомость. 

32. Закон сохранения импульса. 

33. Реактивное движение. 

34. Изменение энергии тела при совершении работы. 

35. Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

36. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Лабораторные работы  

1. Исследование равноускоренного движения. 

Механические колебания и волны (8 часов). 
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  Колебательное движение. Гармонические колебания. Механические колебания и их 

характеристики: амплитуда колебаний, период, частота колебаний. Математический маятник. 

Период колебаний математического и пружинного маятника. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Скорость и ускорение при колебательном движении.  

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Звуковые 

колебания. Источники звука. Механические волны. Связь между длиной волны, скоростью волны 

и частотой колебаний. Закон отражения механических волн  

Демонстрации 

1. Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нить, от длины нити.  

2. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины. 

Лабораторные работы 

1.  Изучение колебаний математического  и пружинного маятников 

 2.  Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника 

Электромагнитные колебания и волны (20 часов).  

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. Магнитный поток. Направление индукционного тока. Индуктивность катушки. 

 Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. Электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Радиопередача и радиоприем. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Дисперсия света. Волновые свойства света. 

Шкала электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Демонстрации 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные колебания. 
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Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Элементы квантовой физики (16часов) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и 

испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы 

регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.  Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Биологические действия радиоактивных излучений и их применение. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Вселенная (12 часов) 

 Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Законы 

движения планет. Строение и масштабы Солнечной системы. Размеры планет. Система Земля-Луна. 

Приливы. 

 Видимое движение планет, звезд, Солнца, Луны. Фазы Луны. Планета Земля. Луна – 

естественный спутник Земли. Планеты земной группы. Планеты – гиганты. Малы тела Солнечной 

системы. 

 Солнечная система – комплекс тел, имеющих общее происхождение. Метод астрофизических 

исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 

Лабораторные работы 

1. Определение размеров лунных кратеров. 

2. Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпитера Ио 

 

Обобщение и повторение  15 часов 

Тематическое планирование  

№ Название темы 

 

Ко- во 

часов 

Лаб. раб. Конт. 

раб. 
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15.  Законы механики 31 1 2 

16.  Механические колебания и волны 8 2 1 

17.  Электромагнитные колебания и волны 20 1 1 

18.  Элементы квантовой физики 16  1 

19.  Вселенная  12 2  

20.  Обобщение и повторение(физпрактикум) 15   

   Итого: 102 6 5 

  

2.2.2.13. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

 

5 класс 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Сегодня, на пороге вступления в силу новых ФГОС в основной и старшей школе перед 

учителем стоит сверхзадача — достижение планируемых образовательных результатов нового 

формата: метапредметных и личностных. В соответствии с требованиями ФГОС достижение 

личностных и метапредметных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся. Однако, 

при этом существует необходимость диагностики сформированности метапредметных и личностных 

универсальных учебных действий (УУД) у школьников. Одним из таких способов диагностики, в 

частности на уроках биологии, являются учебно-познавательные задания, анализ решений которых 

позволяет проследить степень сформированности учебных действий не только предметных, но и 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. Эти задания позволяют оценить 

умения самоорганизации, саморегуляции, общения в диалоге и рефлексивные умения школьников. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» для 5 класса являются следующие 

умения: 

o осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки 

o постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение  

o осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы  

o оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья 

o оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 
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o формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

o приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

o учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

o учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

o выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

o учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

o использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на умение оценивать поведение человека с точки зрения безопасности 

по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

o Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

o Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

o Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

o Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

o В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД: 

o Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

o Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

o Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

o Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
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Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли живой природы 

- рассмотрение процессов жизнедеятельности  

- использование биологических знаний в быту  

- объяснение мира с точки зрения биологии  

- овладение основами методов естествознания  

3. Коммуникативные УУД: 

o Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях  

 находить черты, свидетельствующие об общих признаках живых организмов и их различиях. 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

 перечислять отличительные свойства живых организмов; 

 различать основные процессы жизнедеятельности; 

 понимать смысл простейших биологических терминов. 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

 умение оценивать поведение человека с точки зрения экологической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

 использовать знания биологии при соблюдении правил поведения в природе 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

 Раздел 1. Отличие живого от неживого (14 часов) 

 Природа вокруг нас. Биология как наука. Наблюдаем и исследуем. Различие тел живой и 

неживой природы. Методы изучения живой и не живой природы: опыт, наблюдение, описание, 

измерение.  

 Органические и неорганические вещества живых организмов. Транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена в жизнедеятельности клетки. Правила работы с биологическими приборами 

и инструментами. 

 Свойства живых организмов, их отличия от тел неживой природы. Применение на практике 

разные методы изучения природы, проводя измерение  и описание изучаемых объектов.  

 Общие признаки тел живой и не живой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах 

живой и не живой природы сходных веществ. Анализ рисунков, предлагающих поисковую 

задачу. Сравнение объектов живой и не живой природы. 

 Обобщающий урок по разделу «Отличии живого от неживого». 

  Экскурсии:  «Живая и неживая природа». 

  

 Раздел 2. Клеточное строение организмов (10 часов) 
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 Клеточное строение – общий признак живых организмов. Клеточное строение бактерий, 

грибов, растений, животных и человека. Вирусы. Строение растительной и животной клетки, 

их сходство и различие. Органоиды клетки. Пластиды. Роль хлоропластов. Взаимосвязь 

строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о тканях и органах. 

 Прибор, открывающий невидимое. Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ним. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила 

работы в кабинете, обращение с лабораторным оборудованием. Опыт в домашних условиях: 

«Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов – дрожжей». 

 Твоё первое исследование. Живое и неживое под микроскопом. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы под микроскопом. Приготовление микропрепаратов. Изучение 

клеток растений на микропрепаратах и их описание. Хлоропласты, хлорофилл. Лабораторные 

работы и измерительные приборы, знакомство с увеличительными приборами.  Анализ 

содержания демонстрационных опытов, определение целей и результатов каждого опыта. 

Работа с рисунком как с источником информации. 

 Обобщающий урок по разделу «Клеточном строении живых организмов». 

 Лабораторные работы: «Знакомство с микроскопом», «Приготовление и рассматривание 

микропрепарата», «Рассматривание под микроскопом клеток зеленого листа»,  «Рассмотрение 

под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов» 

 Раздел 3. Размножение живых организмов (12 часов) 

 Жизнь на Земле. Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные 

доказательства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта. Опыт в 

домашних условиях: «Выращивание плесени на хлебе».  

 Размножение живых организмов. Размножение животных Размножение растений. Половое и 

бесполое размножение. Мужская и женская гамета. Зигота, зародыш. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость. Генетическая связь. Обоеполые организмы.  

 Опыление, органы цветкового растения. Цветок, плод, семя. Размножение цветковых растений. 

Строение семени, несущего зародыш нового растения. Опыт в домашних условиях: 

«Выращивание семени фасоли» 

 Размножение растений без помощи семян: частями стебля, усами, корнями, листьями и тд. 

Вегетативное размножение растений.  

 Обобщение по разделу «Размножении живых организмов». 

 Лабораторные работы: «Изучение строения семени фасоли (гороха)» 

 Раздел 4. Питание разных живых организмов (14 часов) 

 Приспособление живых организмов к различным средам обитания. Определять по рисунку, чем 

питается.  

 Питание растений. Автотрофы, гетеротрофы. Органы питания растений. Роль зеленого листа в 

питании растения. Фотосинтез. Значение хлорофилла для жизни на Земле. Роль корней в жизни 

растений. Корень – орган минерального питания. Растения хищники. Зависимость жизни 

животных и человека от растений.  

 Питание животных. Питание животных и человека готовыми органическими веществами. 

Растительноядные, хищники, паразиты. Разнообразные приспособления у животных 

питающиеся разной пищей. Опыт в домашних условиях: «Подкармливание птиц зимой». 

Наблюдение за питанием домашних животных. Общий признак всех животных и человека – 

питание органическими веществами.  

 Питание паразитов. Многообразие паразитов. Общие признаки паразитов. Классификация 

«паразит-хозяин». Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм 

как способ питания. Роль паразитов в регулировании численности других организмов. 



590 

 

 Обобщение по разделу «Питание разных живых организмов» 

 Лабораторные работы: «Рассматривание корней растений» 

 Практические работы: «Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками» 

Экскурсии: «Живые организмы зимой». 

 

 Раздел 5. Жизнедеятельность живых организмов (23 часа) 

 Значение минеральных солей для животного и человека. Минеральные соли необходимые 

человеку. Пути поступления минеральных солей в организме растений, животных и человека. 

Понятие о нитритах, их отрицательное влиянии на организм. Минеральное питание растений.  

 Значение воды для живых организмов. Вода – необходимое условие жизни организмов. Вода - 

растворитель веществ, входящие в состав живого организма. Испарение воды листьями, его 

значение. Опыт в домашних условиях «Изучение испарение воды листьями». Приспособления 

живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды и обитателей водного мира.  

 Значение питания для живых организмов. Транспорт веществ, удаление продуктов обмена в 

жизнедеятельности организма. Пищевые связи в экосистеме. Особенности химического состава 

живых организмов: органические и неорганические вещества, их роль в организме. Получение 

энергии для жизни. Процесс питания. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез. Белки, жиры, 

углеводы – важнейшие органические вещества для жизни. Запасание питательных веществ. 

Растения – преобразователи энергии Солнца, создатели органического вещества богатого 

энергией.  

 Значение дыхания для живых организмов. Дыхание – общее свойство живого. Газообмен. Роль 

дыхания в жизнедеятельности клетки. Роль органов дыхания. Приспособленность растений и 

животных к дыханию. Углекислый газ и кислород.  

 Зависимость жизнедеятельности организмов от состояния окружающей среды. Взаимосвязь 

способов питания растений  и животных с их образом жизни. Разнообразие способов 

передвижения животных. Опыт в домашних условиях: «изучение направленности роста корня». 

Пути поступления загрязняющих веществ в организм человека. Борьба с загрязнением почвы, 

воды, продуктов питания. Правила поведения в природе. 

 Обобщение по разделу « Жизнедеятельность живых организмов». Итоговая контрольная 

работа. 

 Практические работы: «Наблюдение за расходом воды и электроэнергии в школе», «Изучение 

состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

 Экскурсии: «Живые организмы весной» 

 

Тематическое планирование. 

№ 

урока 

п/п 

Тема  урока Количество 

часов 

 Раздел 1. Отличие живого от неживого  (11 часов)  

1-2 Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем 2 

3-4 Различие тел живой и неживой природы 2 

5-6 Органические и неорганические вещества живых организмов 2 

7-8 Свойства живых организмов, их отличия от тел неживой природы 2 
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9 Экскурсия №1 «Живая и неживая природа» 1 

10 Обобщение по теме «Отличие живого от неживого» 1 

11 Контрольная работа №1 по теме « Отличие живого от неживого» 1 

 Раздел 2. (10 часов)  

12-13 Клеточное строение – общий признак живых организмов 2 

14 Прибор, открывающий невидимое. Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с микроскопом» 

1 

15 Твоё первое исследование. Живое и неживое под микроскопом. 

Лабораторная работа № 2 «Приготовление и рассматривание 

микропрепарата» 

1 

16 Лабораторная работа № 3 «Рассматривание под микроскопом 

клеток зеленого листа» 

1 

17-18 Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом  2 

19 Лабораторная работа №4 «Рассмотрение под микроскопом клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов» 

1 

20 Обобщение по теме «Клеточное строение живых организмов»  1 

21 Контрольная работа №2 по теме «Клеточное строение живых 

организмов» 

1 

 Раздел 3. Размножение живых организмов (12 часов)  

22-23 Жизнь на Земле 2 

24-25 Размножение живых организмов? 2 

26-27  Размножение животных? 2 

28 Размножение растений 1 

29 Лабораторная работа №5. «Изучение строения семени фасоли 

(гороха)» 

1 

30-31 Размножение растений без помощи семян 2 

32 Обобщение по теме «Размножение живых организмов» 1 

33 Контрольная работа №3 по теме «Размножение живых 

организмов» 

1 

 Раздел 4. Питание разных живых организмов (14 часов)  

34-35 Питание растений 2 

36 Органы питания растений.  1 

37 Лабораторная работа №6 «Рассматривание корней растений» 1 

38-39 Питание животных 2 

40-41 Практическая работа №1 «Уход за комнатными растениями и 

аквариумными рыбками» 

2 

42-43 Питание паразитов 2 

44-45 Экскурсия №2 «Живые организмы зимой» 2 

46 Обобщение по теме «Питание разных живых организмов»  1 

47 Контрольная работа №4 по теме «Питание разных живых 

организмов» 

1 

 Раздел 5. Жизнедеятельность живых организмов (23 часа)  

48-49 Значение минеральных солей для животного и человека 2 

50-51 Значение воды для живых организмов 2 



592 

 

52-53 Практическая работа №2 «Наблюдение за расходом воды и 

электроэнергии в школе» 

2 

54-55 Значение питания для живых организмов 2 

 

56-57 Практическая работа №3 «Изучение состояния деревьев и 

кустарников на пришкольном участке» 

2 

58-59 Получение энергии для жизни 2 

60-61 Запасание питательных веществ 2 

62-63 Экскурсия №3  «Живые организмы весной» 2 

64-65 Значение дыхания для живых организмов  2 

66-67 Обобщение по теме « Жизнедеятельность живых организмов» 2 

68 Итоговая контрольная работа 1 

69 Работа над ошибками 1 

70 Резервный урок 1 

 

6 класс 

Планируемые результаты изучения   курса биологии. 

 Изучение биологии даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознания своей этнической принадлежности; 

усвоения гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

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

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3. знание основных принципов и правил к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровье сберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

сообществах, включая взрослые и  

8. социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

9. развитие 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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10. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11. формирование понимания ценности здоровья 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. формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

13. осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

14. принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

15. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 овладение составляющей исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиями, 

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 разных источниках (тексте учебника, научно популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать сотрудничество совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально ив группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной 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 проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

6. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

7. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

8. освоение приёмов первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивание и 

размножение культурных и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание учебного курса  

Классификация живых организмов. (11 ч) 

Многообразие живого мира 

Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы разных природных 

зон, их приспособленность к жизни в определенных условиях. Расселение живых организмов по 

ярусам. 

Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов) 

Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения организмов в одну 

систематическую группу. Понятие о виде. Царства живой природы. Место человека в системе 

живого мира. 

Царство Бактерии. 

Общая характеристика царства. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

 

Практическая работа. 

«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров». 

Царство Растения 

Многообразие видов растений. Общие признаки царства растений. 

Основное содержание по  темам рабочей программы 



595 

 

Практическая работа. 

«Изучение состояние деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

Царство Грибы 

Общая характеристика царства Грибы. 

Одноклеточные и многоклеточные грибы, их роль в природе и жизни человека. Ядовитые и 

съедобные грибы своей местности. Понятия о лишайниках. 

Царство Животные 

Многообразие видов животных, Разнообразие размеров и способов передвижения. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. Общие признаки царства Животные. Значение животных в природе и 

жизни человека. 

Одноклеточные животные под микроскопом 

Лабораторная работа №6 

«Рассматривание простейших под микроскопом» 

 

 

Грибы. Многообразие грибов., 

их роль в природе и жизни 

человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Примеры 

оказания первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников 

в природе и жизни человека 

 Выделять общие признаки 

представителей царства 

Грибы.  

Дополнять предложенное в 

тексте описание грибов, 

используя собственные 

исследования в ходе 

лабораторной работы № 3 (§ 

9) и проведение опыта по 

выращиванию плесени на 

хлебе (§ 11). 

Приводить примеры разных 

способов добывания 

грибами готовых 

органических веществ. 

Характеризовать ядовитые и 

съедобные грибы своей 

местности. 

Животные. Строение 

животных. Процессы 

жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. 

Многообразие животных. Роль 

животных в природе и жизни 

человека. 

 Выявлять существенные  

признаки представителей 

царства. 

Преобразовывать 

информацию, полученную 

из рисунка, в устную речь. 

Дополнять текст, вписывая в 

него недостающую 

информацию. 

Изучение клеток животных 

на готовых микропрепаратах  

и их описание. 



596 

 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

 

 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Фиксировать результаты 

исследований. 

Представлять полученную 

информацию в виде 

рисунков. 

Проводить сравнение 

клеток-организмов, делать 

выводы из проведенного 

сравнения. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете и обращения с 

Содержание разделов 

примерной программы 

Основное содержание по  

темам рабочей программы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

  лабораторным 

оборудованием 

Вирусы — неклеточные формы. 

Заболевания вызываемые 

вирусами, меры их 

профилактики. 

Царство Вирусы 

Вирусы — неклеточные формы 

жизни. Отличие вирусов от 

представителей других царств. 

Вирусы, поражающие 

бактерии, растения, животных 

и человека. Пути передачи 

вирусных инфекций. Вирус 

СПИДа. Профилактика 

заболевания гриппом. Понятие 

о вирусологии. 

Характеризовать вирусы — 

неклеточные формы жизни. 

Определять понятия 

«паразит», «вирусология». 

Приводить примеры 

вирусных заболеваний. 

Называть пути передачи 

вирусных инфекций 

 Подведём итоги. Как можно 

различить представителей 

разных царств живой 

природы? 

Называть условия, 

необходимые для жизни. 

Приводить примеры 

приспособленности 

организмов к разным 

условиям обитания. 

Выделять и характеризовать 

крупные систематические 

группы  -царства. 

Объяснять значение понятия 

«систематика», знать 

принцип объединения 

живых организмов в одну 

систематическую группу. 

Распределять перечисленные 

организмы по царствам 
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живой природы. 

Называть представителей 

разных царств живой 

природы. 

Тема 5. Взаимосвязь организмов со средой обитания (12 ч) 

Среда — источник веществ, 

энергии и информации. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние 

экологических факторов на 

организмы. Роль человека в 

биосфере 

Среда обитания Факторы 

среды 

Понятие о среде обитания. 

Факторы среды: 

факторы неживой природы, 

факторы живой природы, 

антропогенный фактор. 

Воздействие человека на 

окружающею его среду. 

Экологические факторы. 

Экология — наука о 

взаимоотношениях живых 

организмов между собой и с 

окружающей средой. 

Высказывать 

предположения, заполняя в 

таблице пропущенные 

строки. 

Давать определение 

понятий: «среда 

обитания»,»факторы среды», 

«экология». 

Приводить примеры влияния 

факторов живой природы на 

организмы. 

Использовать знание 

основных понятий урока для 

заполнения таблицы. 

 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Результаты 

эволюции: 

Среды жизни освоенные 

обитателями нашей 

планеты 

Характеризовать разные 

среды жизни живых 

организмов. Приводить 

примеры организмов, 

Содержание разделов 

примерной программы 

Основное содержание по  

темам рабочей программы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

Многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания. Разнообразие 

организмов. 

Наземно-воздушная среда, 

водная среда, почва и живой 

организм. Разнообразие 

обитателей разных сред 

обитания. 

обитающих в разных средах, 

используя личные 

наблюдения в природе и 

ранее полученные знания 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Приспособления к различным 

средам обитания. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Почему всем хватает места 

на Земле? 

Благоприятные и 

неблагоприятные условия 

среды. Приспособленность 

живых организмов к 

сохранению потомства. 

Причины гибели 

организмов. 

Опыт в домашних 

условиях. 

«Проращивание семян». 

Высказывать свои 

предположения о том, 

почему всем хватает места 

на Земле. 

Называть причины гибли 

организмов. Доказывать 

экспериментальным путем 

влияние неблагоприятных 

факторов на прорастание 

семян. 

Развивать навыки 

самостоятельной 
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 исследовательской 

деятельности. 

Фиксировать результаты 

исследования. Формировать 

личностные качества, 

необходимые 

исследователю: внимание, 

терпение, объективность в 

оценке результатов своей 

работы. 

Экосистемная организация живой 

природы. 

Взаимодействия разных видов в 

экосистеме (хищничество, 

паразитизм). 

Значение растений в жизни 

животных и человека 

Как живые организмы 

переносят 

неблагоприятные для 

жизни условия? 

Приспособленность живых 

организмов к 

неблагоприятным условиям 

среды. 

Взаимоотношения между 

живыми организмами. 

Роль отношений «хищник — 

жертва» и «паразит — 

хозяин» в регуляции 

численности организмов. 

Роль растений в жизни 

животных и человека. 

Закреплять знания о 

благоприятных и 

неблагоприятных для жизни 

условиях, заполняя таблицу. 

Решать поисковые задачи, 

объясняя предложенные в 

рисунке «загадки природы». 

Доказывать значение 

биологического 

разнообразия, пользуясь 

схемой цепи питания. 

Конструировать схему, 

поясняющую зависимость 

жизни человека от других 

живых организмов. 

Участвовать в разработке 

проекта «Способы ловли 

рыбы,наносящие 

наименьший вред природе» 

(применительно к условиям 

своей местности). 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Приспособления к различным 

средам обитания. 

Кто живет в воде? 

Вода — первая среда 

обитания живых организмов 

на Земле. Характерные 

особенности водной среды. 

Приспособленность 

организмов к обитанию в 

воде (планктон, активно 

плавающие организмы, 

обитатели дна) 

 

 

Выявлять черты сходства у 

представителей разных 

систематических групп, 

живущих в водной среде. 

Доказывать 

приспособленность 

обитателей воды к разным 

условиям водной среды. 

Формировать систему 

работы с текстом: выделять 

базовые понятия; находить в 

тексте ответы на вопросы 

опережающего характера, 

использовать текст для 
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заполнения таблицы. 

Содержание разделов 

примерной программы 

Основное содержание по  

темам рабочей программы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособление к различным 

средам обитания. 

 

Обитатели наземно-

воздушной среды. 

Важнейшие экологические 

факторы для наземных 

организмов: свет, 

температур, влажность. 

Теневыносливые и 

светолюбивые растения. 

Свет в жизни наземных 

животных. Морозостойкие и 

теплолюбивые организмы. 

Приспособленность 

организмов к получению и 

сохранению влаги. 

Называть важнейшие 

экологические факторы, 

влияющие на наземные 

организмы. 

Приводить примеры 

приспособленности 

обитателей наземно-

воздушной среды к 

изменению температуры 

окружающей среды (на 

примере своей местности). 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Экскурсия 

«Живые организмы зимой» 

Наблюдать способы 

приспособления живых 

организмов к зимним 

условиям. Соблюдать 

правила поведения в 

природе. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Кто живет в почве? 

Особенности почвы как 

среды обитания. Обитатели 

почвы — представители 

разных царств живой 

природы. Постоянные 

«жильцы» и «квартиранты». 

Взаимосвязь обитателей 

почвы: растений, животных, 

грибов, бактерий. 

Выделять особенности 

почвы как среды обитания. 

Приводить примеры 

организмов, 

приспособленных к 

обитанию в почве. 

Называть особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов, позволяющие 

им жить в условиях, 

характерной для данной 

среды 

Организм как среда 

обитания 

Полезные для организма 

обитатели 

Взаимоотношения «паразит 

— хозяин». Примеры — 

представителей разных 

Называть полезных 

обитателей живого 

организма. Определять 

понятие «паразит». 

Выделять характерные 

признаки паразитов, 

используя полученные ранее 
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царств  живой природы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

паразитов.  Роль организма- 

хозяина в жизни 

паразитических организмов. 

Источники возможного 

заражения человека 

паразитами 

знания об организмах — 

паразитах разных царств 

живой природы. 

Фиксировать в тетради 

информацию об источниках 

возможного заражения 

человека паразитами, 

необходимую в 

повседневной жизни 

 Подведем итоги. Какие 

среды жизни освоили 

обитатели нашей планеты? 

 

 

 

 

 

Определять понятие «среда 

обитания». Называть среды 

обитания и приводить 

примеры обитателей этих 

сред. Приводить 

доказательства влияния 

факторов неживой природы 

на сезонные изменения 

Содержание разделов 

примерной программы 

Основное содержание по  

темам рабочей программы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

  в жизни растений и 

животных ( с привлечением 

материалов отчета об 

экскурсии в природу) 

Применять знания о влиянии 

света, температуры и 

влажности на живые 

организмы при уходе за 

комнатными растениями и 

обитателями аквариума. 

Тема 6. Природное сообщество. Экосистема (6 ч) 

Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. 

Пищевые связи в экосистеме. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Что такое природное 

сообщество? 

Понятие о растительном 

сообществе. Взаимосвязи 

растений, животных, грибов и 

бактерий в природном 

сообществе, или биоценозе. 

Пищевые цепи — цепи 

передачи веществ и энергии. 

Экскурсия «живые организмы 

весной»  

Определять понятия: 

«растительное сообщество», 

«природное сообщество», 

(или «биоценоз»), «пищевая 

цепь». 

Использовать ранее 

изученный материал о 

средах обитания для 

характеристики природного 

сообщества. 

 Составлять схемы пищевых 

связей в одном из природных 

сообществ      своей 
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местности. 

Излагать свое отношение к 

природе родного края в виде 

сочинения, короткого 

рассказа. 

Соблюдать правила 

поведения в природе. 

Взаимодействие разных видов 

в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

Как живут организмы в 

природном сообществе? 

Характер взаимоотношений 

живых организмов в природном 

сообществе: взаимовыгодные 

отношения, отношения «хозяин 

— паразит», «хищник — 

жертва»,  конкуренция. 

Проводить самоконтроль, 

проверяя знания понятий 

«хищник», «паразит». 

Приводить примеры 

взаимовыгодных отношений 

грибы и дерева, используя 

личные наблюдения в 

природе. 

Приводить примеры 

полезных, вредных и 

нейтральных 

взаимоотношений 

организмов. 

Экосистемная организация 

живой природы. Значение 

растений в природе и жизни 

человека. Круговорот веществ 

и превращение энергии. 

Что такое экосистема? 

Система как целое, состоящее 

из взаимосвязанных частей. 

Влияние факторов неживой 

природы на живые организмы 

природного сообщества. 

Понятие об экосистеме. 

Экспериментальные 

доказательства роли растений в 

экосистеме. Участие живых 

организмов в круговороте 

веществ. Единство природы. 

 

 

Оценивать роль растений на 

Земле. Анализировать 

результаты опытов Дж. 

Пристли и 

демонстрационного опыта 

«Выделение  кислорода 

листьями на свету». 

Определять понятия 

«круговорот веществ». 

«экоситема». 

Формировать систему в 

работе, используя 

предложенный ранее 

алгоритм описания 

проводимого эксперимента. 

Формировать 

мировоззренческие позиции 

о единстве живого и 

неживого, о природе как 

едином целом. 

 

Содержание разделов 

примерной программы 

Основное содержание по  

темам рабочей программы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

Роль человека в биосфере. Человек — часть живой Называть свойства человека 
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Экологические проблемы. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах.  

Методы изучения живых 

организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

природы 

отличие человека от животных 

(речь, труд, мышление). 

Человек — биологическое 

существо. Потребность 

человека в воде, пище, воздухе, 

энергии. Зависимость 

состояния здоровья от качества 

окружающей среды. Проблема 

охраны окружающей среды. 

 

Экскурсия 

 «Красота и гармония в 

природе» 

Практическая работа 

«Наблюдение за расходом 

электроэнергии в школе и в 

семье». 

как живого организма. 

Выделять признаки отличия 

человека от животных. 

Выявлять факторы, 

отрицательно влияющие на 

здоровье человека. 

Участвовать в разработке 

проекта по улучшению 

экологической обстановки в 

своей местности. 

Соблюдать правила 

поведения в природе 

Оценивать расход 

электроэнергии.  

 Подведем итоги. Существует 

ли взаимосвязь живых 

организмов и окружающей 

среды? 

Определять понятия 

«растительное сообщество», 

«природное сообщество», 

«экосистема». 

Объяснять космическую 

роль растений на Земле 

Проверять свое умение 

пользоваться алгоритмом 

описания опыта, 

отрабатываемым в течение 

года. 

Доказывать, что аквариум — 

модель экосистемы. 

Делать практические выводы 

о правилах содержания 

аквариума как экологической 

системы. 

Приводить примеры 

изменений в окружающей 

среде своей местности. 

Тема 7. Биосфера — глобальная экосистема (5 ч)  

Биосфера — глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский 

— основоположник учения о 

биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия 

деятельности человека в 

Влияние человека на 

биосферу 

Понятие о биосфере. В.И. 

Вернадский — создатель 

учения о биосфере. Влияние 

человека на биосферу в разные 

Определять понятия: 

«система», «экосистема», 

«биосфера». 

Приводить примеры влияния 

хозяйственной деятельности 

человека на окружающую 
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экосистемах. этапы развития человечества. 

Примеры строительного 

воздействия человека на 

биосферу. Проблема охраны 

окружающей среды. 

Охраняемые территории. 

 

 

 

 

среду, в том числе в своей 

местности. 

Анализировать результаты 

практических работ по 

наблюдению за расходом 

воды и электроэнергии в 

школе и дома. 

 

 

Содержание разделов 

примерной программы 

Основное содержание по  

темам рабочей программы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

 Новые безотходные  

технологии, поиск энергии и 

др. 

Оценивать проведение своей 

исследовательской работы и 

работы одноклассников 

Биология как наука. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей 

Всё ли мы узнали о жизни на 

Земле? 

Роль биологических наук в 

сохранении многообразия 

живых организмов и условий , 

необходимых для жизни на 

Земле. Понятие о биологии как 

комплексной науке. Участие 

физиков, химиков, 

архитекторов и др. в изучении 

строения и жизнедеятельности 

организмов. 

Приводить доказательства 

единства живой и неживой 

природы.  

Называть свойства живого, 

используя личный опыт 

исследований объектов 

живой природы в ходе 

лабораторных, практических 

работ и опытов,проведенных 

самостоятельно в домашних 

условиях. Оценивать 

результаты своей 

исследовательской работы и 

работы одноклассников. 

 Итоговый контроль 

Обсуждение основных 

положений курса: 

•  доказательства единства 

живой и неживой природы; 

•  системная организация 

живого: клетка — ткани — 

органы — единый организм; 

• свойства живых организмов; 

•  способы размножения, 

питания, передвижения. 

Дыхание как процесс 

получения энергии; 

•  Солнце  -источник энергии на 

Земле. 

Обсуждать материалы, 

собранные в ходе экскурсии 

в природу. 

Находить с помощью 

аппарата ориентировки 

рисунки для приведения 

доказательств. 

Давать определения базовых 

понятий, необходимых для 

изучения целостного 

школьного курса биологии. 
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Космическая роль растений. 

Передача вещества и энергии 

через пищевые цепи. Вода — 

условие жизни на Земле; 

•  роль человека на Земле. 

Проблема охраны окружающей 

среды 

 Задания на лето (2 ч) 

Обсуждение содержания 

заданий и формы подготовки 

отчета о проведенной работе. 

Разработка «кодекса 

поведения» в природе (с учетом 

местных условий) 

Планировать собственную 

деятельность по изучению 

природы. 

Проводить самостоятельные 

исследования, фиксировать 

их результаты. 

Воспитывать в себе качества, 

необходимые исследователю 

природы: наблюдательность, 

терпение, настойчивость, 

объективность. 

 Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. 1 

 Классификация живых организмов (11 часов)  

2 Деление живых организмов на группы 1 

3 Царство Бактерии. 1 

4 Царство Растения 1 

5 Царство Грибы. 1 

6 Царство Животные. 1 

7 Практическая работа №1 «Контроль санитарного состояния класса 

и коридоров» 

1 

8 Лабораторная работа №5.  «Рассматривание простейших под 

микроскопом». 

1 

9 Практическая работа №2 «Изучение состояния деревьев и 

кустарников на пришкольном участке» 

1 

10 Царство Вирусы. 1 

11 Подведем итоги. Различия представителей разных царств живой 

природы. 

1 

 Взаимосвязь организмов со средой обитания (12 часов)  

13 Среды обитания, освоенные живыми организмами нашей планеты. 1 

14 Почему всем хватает места на Земле? 1 

15 Как живые организмы переносят неблагоприятные условия? 1 

16 Обитатели водной среды. 1 

17 Обитатели наземно-воздушной среды. 1 

18 Обитатели почвы. 1 
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19 Организм как среда обитания. 1 

20 Экскурсия №1. «Живая и неживая природа» 1 

21 Практическая работа №3 «Подкармливание птиц зимой» 1 

22 Экскурсия №2. «Живые организмы зимой» 1 

23 Подведем итоги. Среды жизни живых организмов. 1 

 Природное сообщество. Экосистема. (6 часов)  

25 Жизнь организмов в природном сообществе. 1 

26 Экосистема. 1 

27 Человек – часть живой природы. 1 

28 Подведение итогов. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. 1 

29 Экскурсия № 3. «Красота и гармония в природе» 1 

 Биосфера – глобальная система (5 часов_  

31 Все ли мы узнали о жизни на Земле? 1 

32 Итоговый контроль 1 

33 Практическая работа №4«Уход за комнатными растениями и 

аквариумными рыбками» 

1 

34 Задания на лето 1 

35 Резервный урок 1 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения курса биологии. 

       Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих   

личностных результатов: 

      - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознания своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

        - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом познавательных интересов; 

         - знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

          - сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

           - формирование личностных представлений о ценности природы, осознания значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

            - формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 

и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

сообществах. включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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             - развитие 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 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровья людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

                - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

                 - осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятия ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

                  - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

                     

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- овладение составляющей исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 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 разных источниках (тексте учебника, научно популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- 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; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных  и познавательных задач; 
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- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования, информационно - 

коммуникативных технологий (ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе является: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого  в биосфере, о наследственности и 

изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 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; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приёмов первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивание и 

размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе является: 

                         - усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

                         - 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; 
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                        - приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга; 

                        - формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 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; 

                        - объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

                       - овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

                       - формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

                       - освоение приёмов первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровья людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятия 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. 

 

Содержание учебного курса  

Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (7 ч) 

Наука о растениях — ботаника  

Царства живой природы. Царство Растения. Из истории использования и 

изучения растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Мир растений 

Разнообразие растительного мира. Жизненные формы растений. Группы растений, используемые в 

практических целях. Знание растений в природе. Охрана дикорастущих растений. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Внешнее строение растений 

Признаки отличия различных растений. Органы растений. Основное отличие высших растений от 

низших. Характеристика вегетативных органов высших растений. Характеристика генеративных 

органов. Функции вегетативного и полового размножения. Система органов — биосистема 

Семенные и споровые растения 

Характеристика семенных растений. Особенности строения споровых растений. Черты сходства 

цветковых и голосеменных 



609 

 

 

Экскурсии 

«Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», 

«Разнообразие растений в природе» (по усмотрению учителя) 

Среды жизни на Земле. Факторы среды 

Характеристика водной среды, наземно-воздушной, почвенной, организменной. Особенности 

строения растительных организмов различных сред. Взаимосвязь растений с окружающей 

средой.Факторы среды, их влияние на растительные организмы. Экологические факторы 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Введение. Общее знакомство с 

растениями» 

Тема 2. Клеточное строение растений (5 ч) 

Клетка — основная единица живого организма 

Растение — клеточный организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. Устройство 

увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом 

Особенности строения растительной клетки 

Состав частей клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его назначение. 

Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функция вакуолей 

Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с клеточным строением растения»  

Жизнедеятельность растительной клетки 

Характеристика основных процессов жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путём 

деления. Процессы в ядре, их последовательность. Клетка — живая система 

Ткани растений 

Понятие о тканях. Виды тканей: образовательные, основные, покровные, проводящие, механические. 

Условия образования тканей в процессе эволюции живых организмов. Взаимосвязь строения и 

функций тканей организма растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Клеточное строение растений» 

Тема 3. Органы растений (16 ч) 

Семя, его строение и значение  

Семя — орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. 

Двудольные и однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в природе и жизни 

человека. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Строение семени фасоли»  

Условия прорастания семян  

Значение воды и воздуха для прорастания семян. Значение запасных питательных веществ в семени. 

Температурные условия. Роль света. Сроки посева семян 

Корень, его строение 

Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, всасывания, 

проведения, деления, роста. 

 

Лабораторная работа № 3 

«Строение корня проростка» 

Роль корня в жизни растения  

Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегетативное размножение. Придаточные 
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почки, их функции. Рост корня, практическое значение прищипки верхушки корня. Геотропизм. 

Значение корней растений в природе 

Разнообразие корней у растений  

Виды корней. Роль человека в изменении функции корней. Видоизменения корней, причины их 

возникновения. Взаимосвязь корневых систем растений с другими организмами 

Побег, его строение и развитие  

Строение побега. Отличие побега от корня. Расположение листьев на побеге. Основная функция 

побега. 

Верхушечные и боковые почки. Особенности зимующих побегов 

Почка, её внешнее и внутреннее строение 

Строение почек. Типы почек: вегетативная, генеративная. Развитие и рост главного стебля, боковых 

побегов. Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение. 

Спящие почки 

Лабораторная работа № 4 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лист, его строение 

Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, прилистники, основание. Листья простые и 

сложные. Жилки — проводящие пучки, их роль в жизни растения. Клеточное строение листа. 

Функции частей листа 

Значение листа в жизни растения  

Функции листа. Фотосинтез. Испарение, роль устьиц, влияние факторов среды. Газообмен, его 

значение в жизни растения. Листопад, его роль. Видоизменения листьев, их приспособленность к 

условиям среды 

Стебель, его строение и значение  

Внешнее строение стебля. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. 

Функции стебля. Движение веществ по стеблю 

Стебель, его строение и значение 

Видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов. Отличие корневища от корня. 

Строение клубня, луковицы. Функции видоизменённых побегов. 

 

Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

Цветок, его строение и значение  

Цветок — укороченный побег. Строение цветка: прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, 

венчик. Околоцветник простой и двойной, его роль. Строение тычинки, пестика — главных частей 

цветка. Их значение. Процесс опыления и оплодотворения. Образование плодов и семян. Растения 

однодомные и двудомные. Типы соцветий 

Цветение и опыление растений  

Период цветения растений. Процесс опыления и его роль в жизни растения. Типы и способы 

опыления. Соцветия, их разнообразие 

Плод. Разнообразие и значение плодов 

Строение плода. Роль околоплодника в жизни растения. Разнообразие плодов. Способы 

распространения семян в природе. Приспособления у плодов для распространения. Значение 

плодов и семян в природе, жизни человека 

Растительный организм — живая система 
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Растение — живой организм. Системы органов, их функции. Характеристика биосистемы. Жизнь 

растений, условия формирования корней и побегов. Взаимосвязь организма растений со средой 

обитания 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы растений» 

Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (11 ч) 

Минеральное (почвенное) питание растений 

Функция корневых волосков. Перемещение минеральных веществ по растению. Значение 

минерального питания для растения. Роль удобрений в жизни растений, их типы. Вода — 

необходимое условие почвенного питания 

Воздушное питание растений — 

фотосинтез 

Условия, необходимые для образования органических веществ в растении. Механизм фотосинтеза. 

Различие минерального и воздушного питания. Зелёные растения — автотрофы. Гетеротрофы — 

потребители органических веществ. Роль фотосинтеза в природе 

Космическая роль зелёных растений 

Фотосинтез — уникальный процесс в природе. Деятельность К.А. Тимирязева. Накопление 

органической массы, энергии, кислорода, поддержание постоянства состава углекислого газа в 

атмосфере. Процессы почвообразования 

Дыхание и обмен веществ у растений 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме — важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза  

Значение воды в жизнедеятельности растений 

Вода как условие жизни растений. Водный обмен. Направление водного тока и условия его 

обеспечения. Экологические группы растений по отношению к воде 

Размножение и оплодотворение у растений 

Размножение — необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое — 

вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Опыление и 

оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного 

учёного С.Г. Навашина в изучении растений 

Вегетативное размножение растений 

Способы вегетативного размножения в природе. Свойства организмов, образовавшихся 

вегетативным путём. Клон, клонирование. Значение вегетативного размножения для растений 

Использование вегетативного размножения человеком Искусственное вегетативное 

размножение: прививка, культура тканей. Достижения отечественного учёного И.В. Мичурина. 

Применение способов вегетативного размножения в сельскохозяйственной практике 

Лабораторная работа № 6 

«Черенкование комнатных растений» 

Рост и развитие растительного организма 

Характеристика процессов роста и развития растений. Зависимость процессов от условий среды 

обитания. Возрастные изменения в период индивидуального развития 

Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды 

Влияние условий среды на жизнь растений. Ритмы развития растений: суточные и сезонные. Влияние 

экологических факторов: абиотических, биотических, антропогенных. Роль природоохранной 

деятельности в сохранении растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 
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Тема 5. Основные отделы царства растений (10 ч) 

Понятие о систематике растений  

Происхождение названий отдельных растений. Формирование латинских названий. Классификация 

растений. Вид — единица классификации. Название вида. Группы царства Растения. Роль 

систематики в изучении растений 

Водоросли, их значение 

Общая характеристика строения, размножения водорослей. Характерные признаки водорослей. 

Особенности строения одноклеточных водорослей. Водоросли — древнейшие растения Земли. Их 

значение для живых организмов 

Разнообразие водорослей  

Водоросли — древнейшая группа организмов, их разнообразие. Классификация водорослей. Отделы: 

Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Характеристика особенностей их строения и 

жизнедеятельности. Роль водорослей в природе, значение для жизни человека 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты строения. Классы Печёночники и Листостебельные мхи. Их 

отличительные черты, размножение и развитие. Значение мхов в природе 

Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика 

Характерные черты высших споровых растений. Чередование бесполого и полового размножения в 

цикле развития. Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. 

Их значение в природе и жизни человека 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 

Расселение голосеменных по поверхности Земли. Образование семян — доказательство более 

высокого уровня развития. Особенности строения и развития представителей класса Хвойные. 

Голосеменные растения на территории России, их значение 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная характеристика покрытосеменных и 

голосеменных растений. Наиболее высокий уровень развития в царстве Растения, приспособленность 

к различным условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм. Характеристика классов 

Двудольные и Однодольные. Роль биологического разнообразия покрытосеменных в природе. 

Охрана редких и исчезающих видов 

Семейства класса Двудольные  

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные. Отличительные признаки. Значение в природе и жизни человека 

Семейства класса Однодольные  

Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в 

природе. Исключительная роль злаковых растений 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные среды царства 

растений» 

Тема 6. Историческое развитие растительного мира (5 ч) 

Понятие об эволюции растительного мира 

Понятие об эволюции. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход 

растений на сушу. Характерные черты приспособленности растений к наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком 

Эволюция высших растений 

Преобразование растений в условиях суши. Усложнение организации растений — появление над-

земных и подземных систем органов. Причины господства голосеменных, их приспособленность к 
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условиям среды. Условия появления покрытосеменных. Усложнения организации в процессе 

длительной эволюции растений 

Происхождение и разнообразие культурных растений 

Отличие дикорастущих растений от культурных. Искусственный отбор и селекция. Центры 

происхождения культурных растений. Расселение. Сорные растения, использование некоторых видов 

Дары Нового и Старого Света 

Распространение картофеля, его виды. Пищевая ценность томата, тыквы. Технология выращивания 

культур в умеренно холодном поясе. 

Дары Старого Света. Использование злаков, капусты, винограда, бананов. Разнообразные растения в 

жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Историческое развитие 

растительного мира» 

Тема 7. Царство Бактерии (3 ч) 

Общая характеристика бактерий 

Бактерии — живые организмы. Строение бактерий. Размножение. Перенесение неблагоприятных 

условий. Сравнительная характеристика строения и процессов жизнедеятельности бактерий и 

растений 

Разнообразие бактерий 

Места обитания. Разнообразие форм бактерий. Группы бактерий, определяемые по способам 

питания, по типам обмена веществ. Отличие цианобактерий от растений. Особенности обмена 

веществ бактерий 

Значение бактерий в природе и жизни человека 

Роль бактерий в природе. Значение бактерий для человека. Процессы жизнедеятельности бактерий, 

используемые человеком 

Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч) 

Царство Грибы. Общая характеристика 

Общие черты строения. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Своеобразие грибов: сходство  

с растениями и животными. Строение гриба: грибница, плодовое тело. 

Процесс питания грибов. Использование грибов. Роль грибов в природе 

Разнообразие и значение грибов 

Разнообразие грибов по типу питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль грибов в 

жизни растений. Грибы-паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний, отравления 

грибами 

Лишайники. Общая характеристика и значение 

Понятие о лишайниках. Внешнее строение, классификация лишайников. Внутреннее строение. 

Питание, размножение лишайников. Приспособленность лишайников к условиям среды. Роль 

лишайников в природе 

Тема 9. Природные сообщества (10 ч) 

Понятие о природном сообществе  

Жизнь растений в природных условиях. Природное сообщество (биогеоценоз), структура. 

Круговорот веществ и поток энергии в природе. Экосистема. Условия среды в природном 

сообществе. 

 

Экскурсия 

Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото) 
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Приспособленность растений к жизни в природном сообществе  

Строение природного сообщества (ярусность). Условия обитания растений в различных ярусах. 

Приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе 

Смена природных сообществ  

Понятие о смене в природном сообществе, отличия нового состава растительных видов. Принципы 

смены: внешние и внутренние. Смена неустойчивых природных сообществ. Появление коренных 

сообществ. Понятие «сукцессия» 

Разнообразие природных сообществ 

Естественные природные сообщества — лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели. 

Искусственные природные сообщества — агроценозы. Охрана естественных природных сообществ 

Жизнь организмов в природе 

Взаимосвязь организмов со средой обитания. Значение организмов в природе: образование 

органических веществ, насыщение атмосферы кислородом, разложение остатков организмов, 

использование растениями энергии солнечного света. Непрерывное движение веществ — 

биологический круговорот. Охрана природных сообществ — основа их устойчивого развития 

Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 7–9 

Выявление уровня усвоения материалов курса биологии 7 класса и сформированности основных 

видов учебной деятельности 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Тема 1. Введение. Общее знакомство с растениями (8 ч)  

1 Наука о растениях — ботаника 1 

2 Мир растений 1 

3 Внешнее строение растений 1 

4 Семенные и споровые растения 1 

5 Экскурсия 

«Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», 

1 

6 Экскурсия 

 «Разнообразие растений в природе» (по усмотрению учителя) 

1 

7 Среды жизни на Земле. Факторы среды 1 

8 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Введение. 

Общее знакомство с растениями» 

1 

 Тема 2. Клеточное строение растений (6ч)  

9 Клетка — основная единица живого организма 1 

10 Особенности строения растительной клетки 1 

11 Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с клеточным строением растения» 

1 

12 Жизнедеятельность растительной клетки 1 

13 Ткани растений 1 

14 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Клеточное 

строение растений» 

1 

 Тема 3. Органы растений (16 ч)  
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15 Семя, его строение и значение 

Лабораторная работа № 2 

«Строение семени фасоли» 

1 

16 Условия прорастания семян 1 

17 Корень, его строение 

Лабораторная работа № 3 

«Строение корня проростка» 

1 

18 Роль корня в жизни растения 1 

19 Разнообразие корней у растений 1 

20 Побег, его строение и развитие 1 

21 Почка, её внешнее и внутреннее строение 

 

1 

22 Лабораторная работа № 4 

«Строение вегетативных и генеративных почек» 

1 

23 Лист, его строение 1 

24 Значение листа в жизни растения 1 

25 Стебель, его строение и значение 1 

26 Стебель, его строение и значение 

Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы» 

1 

27 Цветок, его строение и значение 1 

28 Цветение и опыление растений 1 

29 Плод. Разнообразие и значение плодов 1 

30 Растительный организм — живая система 1 

31 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Органы 

растений» 

1 

 Тема 4. Основные процессы жизнедеятельности растений (11 ч)  

32 Минеральное (почвенное) питание растений 1 

33 Воздушное питание растений — 

фотосинтез 

1 

34 Космическая роль зелёных растений 1 

35 Дыхание и обмен веществ у растений 1 

36 Значение воды в жизнедеятельности растений 1 

37 Размножение и оплодотворение у растений 1 

38 Вегетативное размножение растений 1 

39 Использование вегетативного размножения человеком 1 

40 Лабораторная работа № 6 

«Черенкование комнатных растений» 

1 

41 Рост и развитие растительного организма 1 

42 Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды 1 

43 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные 

процессы жизнедеятельности растений» 

1 

 Тема 5. Основные отделы царства растений (11 ч)  

44 Понятие о систематике растений 1 

45 Водоросли, их значение 1 



616 

 

46 Разнообразие водорослей 1 

47 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 1 

48 Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика 1 

49 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 1 

50 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 1 

51 Семейства класса Двудольные 1 

52 Семейства класса Двудольные 1 

53 Семейства класса Однодольные 1 

54 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Основные 

среды царства растений» 

1 

 Тема 6. Историческое развитие растительного мира (5 ч)  

55 Понятие об эволюции растительного мира 1 

56 Эволюция высших растений 1 

57 Происхождение и разнообразие культурных растений 1 

58 Дары Нового и Старого Света 1 

59 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Историческое 

развитие растительного мира» 

1 

 Тема 7. Царство Бактерии (3 ч)  

60 Общая характеристика бактерий 1 

61 Разнообразие бактерий 1 

62 Значение бактерий в природе и жизни человека 1 

 Тема 8. Царство Грибы. Лишайники (3 ч)  

63 Царство Грибы. Общая характеристика 1 

64 Разнообразие и значение грибов 1 

65 Лишайники. Общая характеристика и значение 1 

 Тема 9. Природные сообщества (10 ч)  

66 Понятие о природном сообществе 

Экскурсия 

Весенние явления в жизни природного сообщества (лес, парк, болото) 

1 

67 Приспособленность растений к жизни в природном сообществе 1 

68 Смена природных сообществ 1 

69 Разнообразие природных сообществ 1 

70 Жизнь организмов в природе 

Итоговый контроль 

1 

 

Планируемые результаты изучения  курса биологии. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих  

личностных результатов освоения биологии в основной школе являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознания своей этнической принадлежности; усвоение 
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гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом познавательных 

интересов; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознания значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 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 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятия ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- овладение составляющей исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в разных источниках (тексте учебника, научно популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- 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; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования, информационно - 

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 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; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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- освоение приёмов первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

  Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться:   

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими             приборами; 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями,  укусами 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 её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её  и переводить из одной 

формы в другу выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 

Содержание учебного курса 

 

Содержание разделов примерной программы 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Животные. 

Строение животных. Многообразие животных их роль в природе и жизни человека 

Зоология — наука о животных 

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и в жизни человека 

Разнообразие организмов. Приспособления к различным средам обитания. Влияние экологических 

факторов на организмы. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Животные и окружающая среда 

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех 
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экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания 

 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Многообразие животных, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов животных. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Классификация животных и основные систематические группы 

Наука систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных 

Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники 

Краткая история развития зоологии 

Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. 

Паласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в 

области зоологии. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире животных»  

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Экскурсия 

«Разнообразие животных в природе» 

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

 

Клеточное строение организмов 

Клетка 

Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток 

Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных 

Ткани, органы и системы органов 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и 

системы органов, особенности строений и функций. Типы симметрии животного, их связь с его 

образом жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Строение тела животных» 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (5 ч) 

 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-

протея. Разнообразие саркодовых 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы Среда обитания строение и передвижение 

на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. 

Разнообразие жгутиконосцев 
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Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Тип Инфузории 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения 

строения с процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

 

Лабораторная работа №1«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Разнообразие организмов. Профилактика заболеваний, вызываемых животными 

Значение простейших 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амёба, малярийный 

плазмодий, трипаносомы – возбудители заболеваний, вызываемых простейшими. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные» 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (2ч) 

Многообразие животных. Принципы классификации. Строение животных. Процессе 

жизнедеятельности и их регуляция у животных. Усложнение животных в процессе эволюции 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедея-

тельность 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строе-

ние. Особенности жизнедеятельности, уровень организации по сравнению с простейшими 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Принципы их классификации. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Разнообразие кишечнополостных 

Класс гидроидные. Класс Коралловые полипы: жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные медузы: характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме«ПодцарствоМногоклеточные, Тип 

Кишечнополостные» 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч) 

Многообразие животных. Принципы их классификации 

Тип Плоские черви. Общая характеристика 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Система организмов 

жизнедеятельности. Черты более высокого уровня организации в сравнении с кишечнополостными 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособле-

ния к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения 

паразитическими червями 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Принципы их классификации. 

Строение животных 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика 

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями 

Строение животных. Принципы их классификации. Усложнение животных в процессе эволюции 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

Место обитания, строение и функции систем внутренних органов. Уровни организации органов 

чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей 
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Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязб с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые». 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. Усложнение животных в процессе эволюции 

Общая характеристика типа 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. 

Происхождение моллюсков. 

Разнообразие организмов. Принципы классификации. Строение животных. Многообразие 

животных, их роль в природе и жизни человека 

Класс Брюхоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Класс Двухстворчатые моллюски 

Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для 

человека. 

 

Лабораторная работа № 3«Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорно-двигательной 

системы. Строение, жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение головоногих 

моллюсков. Признаки более сложной организации. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Тип Моллюски» 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Многообразие животных их роль в природе и жизни человека. Принципы их классификации 

Общая характеристика типа Членистоногих. Класс Ракообразные 

Среда обитания, особенности внешнего строения. Внутреннее строение речного рака, 

жизнедеятельность систем органов. Размножение и развитие. Разнообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека 
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Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Класс Паукообразные 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни человека. Меры защиты от 

заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков 

Разнообразие организмов. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Класс Насекомые 

Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие и функции систем 

внутренних органов. Размножение. 

Лабораторная работа №4«Внешнее строение насекомого» 

Размножение, рост и развитие животных 

Типы развития насекомых 

Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. 

Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 

Охрана редких и исчезающих видов животных. Усложнение животных в процессе эволюции 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, 

их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль 

насекомых в природе и жизни человека 

Разнообразие организмов. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Тип Членистоногие» 

Итоговый контроль. Обобщение и систематизация знаний по темам 1-7 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции 

Хордовые, Примитивные формы 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее строение 

ланцетника. Внутреннее строение, системы органов. Размножение и развитие. Черепные, или 

Позвоночные. Общие признаки 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. 

Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

 

Лабораторная работа № 5«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Усложнение животных в процессе эволюции 

Внутреннее строение рыб 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. 

Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с ланцетником 
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Размножение, рост и развитие. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Особенности размножения рыб 

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания 

Основные систематические группы рыб 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, 

двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул при купании 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие животных их роль в природе и 

жизни человека 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана 

Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные 

рыбы. Обобщение и систематизации знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система, 

её усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к 

жизни на суше и в воде 

Усложнение животных в процессе эволюции 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных 

Характерные черты строения систем внутренних органов по сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Усложнение животных в процессе эволюции 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. Их роль в природе и жизни человека 

Разнообразие и значение земноводных 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных 

биоценозах, жизни человека. Охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмы-

кающихся 

Усложнение животных в процессе эволюции. Взаимосвязь организмов и окружающей среды 
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Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся 

Сходство и отличие строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного 

цикла от температурных условий 

Животные. Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Разнообразие пресмыкающихся 

Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры предосторожности от укусов 

ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов 

животных 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Роль пресмыкающихся в биоценозе, значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих 

видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Разнообразие организмов. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. 

Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий 

Лабораторная работа № 6«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Усложнение животных в процессе эволюции. Методы изучения животных организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент 

Опорно-двигательная система птиц 

Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения 

мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

 

Лабораторная работа № 7«Строение скелета птицы» 

Усложнение животных в процессе эволюции 

Внутреннее строение птиц 

Черты сходства и функций систем внутренних органов птиц и рептилий. Отличительные признаки, 

связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению 

с рептилиями 

Размножение рост и развитие организмов. Влияние экологических факторов на организмы 

Размножение и развитие птиц 

Особенности строения органов размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. 

Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, 

их причины 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Влияние экологических факторов на орга-

низмы 



626 

 

Разнообразие птиц 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических 

групп. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, 

типа пищи и мест обитания 

Животные. Разнообразие организмов. Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Усложнение 

животных в процессе эволюции 

Значение и охрана птиц. Происхождение 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для 

человека. Черты сходства древних птиц и рептилий 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9-11 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Усложнение животных в процессе эволюции 

Внешнее строение Млекопитающих. Общая характеристика 

Отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрес-

сивные черты строения и жизнедеятельности 

Усложнение животных в процессе эволюции. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Внутреннее строение млекопитающих 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы 

копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

 

Лабораторная работа № 8«Строение скелета млекопитающих» 

Размножение, рост и развитие. Усложнение животных в процессе эволюции 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение 

численности и её восстановление 

Разнообразие организмов, принципы их классификации. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

Происхождение и разнообразие млекопитающих 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения по сравнению с рептилиями 

Разнообразие организмов, принципы их классификации. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищ-

ные 

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей раз-

ных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека] 

Разнообразие организмов, принципы их классификации. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. Охрана редких и исчезающих видов животных 

Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопыт-

ные, хоботные 

Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека 
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Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе эволюции. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты 

Высшие, или Плацентарные, звери: приматы 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. 

Сходство человека с человекообразными обезьянами 

Разнообразие организмов, принципы их классификации. Влияние экологических факторов на орга-

низм. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение эксперимент 

Экологические группы млекопитающих 

Признаки животных одной экологической группы. 

Экскурсия 

«Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность видов к среде обитания. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Охрана редких и исчезающих видов животных 

Экологические группы млекопитающих 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства –животноводство, основные 

направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. 

Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Класс Млекопитающие, или Звери» 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

Разнообразие организмов. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Наследственность 

и изменчивость — свойства организмов 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 

объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения 

учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции 

органического мира 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания 

Развитие животного мира на Земле 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложне-

ние строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное 

древо современного животного мира 

Экосистемная организация живой природы. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Среда — источник веществ, энергии и информации 

Современный мир живых организмов 

Уровни организации жизни. Группы организмов биоценоза. Цепи питания. Круговорот веществ 

и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера 

Экосистемная организация живой природы. Круговорот веществ и превращения энергии. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере 

Биосфера 

Представления о единстве живой материи в древние времена. Учение о биосфере. Основоположник 

учения — В.И. Вернадский. Живое вещество. Косное и биокосное вещество. Функции косного 

вещества в биосфере. Роль косного вещества. Взаимосвязь биокосного и косного вещества 

 

Обобщение и систематизация знаний по темам 8-13. Итоговый контроль 

Выявление уровня усвоения материалов курса биологии 8 класса и сформированности основных 
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видов учебной деятельности 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Экскурсия 

«Жизнь природного сообщества весной» 

 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Количество 

часов 

 Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч)  

1 Зоология — наука о животных 1 

2 Животные и окружающая среда 1 

3 Классификация животных и основные систематические группы 1 

4 Влияние человека на животных 1 

5 Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о 

мире животных» 

1 

 Тема 2. Строение тела животных (3 ч)  

6 Клетка 1 

7 Ткани. 1 

8 Органы и системы органов 1 

 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (5 ч)  

9 Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 1 

10  Подтип жгутиконосцы. 1 

11 Тип Инфузории.  

Лабораторная работа №1 

«Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

1 

12 Значение простейших 1 

13 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Подцарство 

Простейшие, или Одноклеточные» 

1 

 Тема 4. Подцарство многоклеточные (2ч)  

14 Тип Кишечнополостные. Общая характеристика многоклеточных 

животных. 

1 

15 Разнообразие кишечнополостных. 1 

 Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 ч)  

16 Тип Плоские черви. Общая характеристика 1 

17 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики 1 

18 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика 1 

19 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 1 

20 Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые 

черви 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, 

1 

21 Обобщение и систематизация знаний по теме «Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые». 

1 

 Тема 6. Тип Моллюски (4 ч)  

22 Общая характеристика типа 1 
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23 Класс Брюхоногие моллюски 1 

24 Класс Двухстворчатые моллюски 

Лабораторная работа № 3«Внешнее строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» 

1 

25 Класс Головоногие моллюски 1 

 Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч)  

26 Общая характеристика типа Членистоногих. Класс Ракообразные 1 

27 Класс Паукообразные 1 

28 Класс Насекомые 

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение насекомого» 

1 

29 Типы развития насекомых 1 

30 Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых 

1 

31 Насекомые — вредители культурных растений и переносчики забо-

леваний человека 

1 

32 Итоговый контроль. Обобщение и систематизация знаний  

по темам 1-7 

1 

 Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч)  

33 Хордовые, Примитивные формы 1 

34 Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 

Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» 

1 

35 Внутреннее строение рыб. Лабораторная работа № 6 «Особенности 

внутреннего строения рыб» 

1 

36 Особенности размножения рыб 1 

37 Основные систематические группы рыб 1 

38 Промысловые рыбы. Их использование и охрана 

Обобщение и систематизации знаний по теме «Тип Хордовые. Бесче-

репные. Надкласс Рыбы» 

1 

 Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч)  

39 Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика 1 

40 Строение и деятельность внутренних органов земноводных 1 

41 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 1 

42 Обобщение и систематизация по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии» 

1 

 Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч)  

43 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 1 

44 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся 1 

45 Разнообразие пресмыкающихся 1 

46 Значение пресмыкающихся, их происхождение. 1 

 Тема 11. Класс Птицы (9 ч)  

47 Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. 

Лабораторная работа № 7«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

1 

48 Опорно-двигательная система птиц 

Лабораторная работа №8 

1 
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«Строение скелета птицы» 

49 Внутреннее строение птиц 

 

1 

50 Размножение и развитие птиц 

Лабораторная работа №9 

«Строение яйца птицы» 

1 

51 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц 1 

52 Разнообразие птиц 1 

53 Значение и охрана птиц. Происхождение 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9-11 

1 

 Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч)  

54 Внешнее строение Млекопитающих. Общая характеристика 1 

55 Внутреннее строение млекопитающих 

Лабораторная работа 10 

«Строение скелета млекопитающих» 

1 

56 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл 1 

57 Происхождение и разнообразие млекопитающих 1 

58 Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищные 

1 

59 Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, хоботные 

1 

60 Высшие, или Плацентарные, звери: приматы 1 

61 Экологические группы млекопитающих 1 

62 Экологические группы млекопитающих 1 

63 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Класс 

Млекопитающие, или Звери» 

1 

 Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч)  

64 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина 1 

65 Развитие животного мира на Земле 1 

66 Современный мир живых организмов 1 

67 Биосфера 1 

68 Обобщение и систематизация знаний по темам 8-13. 1 

69 Итоговый контроль 1 

70 Резервный урок 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включает личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

 личностных результатов освоения биологии в основной школе являются: 

           -  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознания своей этнической принадлежности; усвоение 
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гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом познавательных 

интересов; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознания значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 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 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятия ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- овладение составляющей исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в разных источниках (тексте учебника, научно популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

- 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; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования, информационно - 

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности 

и изменчивости, овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 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; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

- овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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- освоение приёмов первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться:   

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими             приборами; использовать 

приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусами 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 её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другу; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Содержание курса 

 

 

   Содержание разделов программы 

Человек и окружающая среда. Природа и социальная среда человека. Защита среды 

обитания человека.  Общие сведения об организме. Черты сходства человека и животных. 

Методы изучения организма человека. Науки изучающие организм человека. Место 

человека в живой природе. 

Строение организма человека: клетки,ткани,органы, система органов.Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение ,эксперемент.Строение ,химический состав и 

жизнедеятельность клетки. Органоиды. Обмен веществ. Рост,развитие,размножение. 

Возбудимость. 

Лабораторная работа № 1 « Действие каталазы на пероксид водорода»  № 2  « Клетки 

и ткани под микроскоом» 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 
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Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. 

Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, 

иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы 

органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних 

органов. Рефлекторная дуга.  

Практическая работа «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека». 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.  Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Строение, состав и типы соединения костей. 

Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Типы 

соединения костей.  

Лабораторная работа №3«Строение костной ткани» 

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. 

Скелет конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и  нижней 

конечностей. 

Практическая работа «Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы).  

Необходимые приемы первой помощи при травмах. 

Опора и движение.  Опорно-двигательная система. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц.  

Практическая работа «Изучение расположения мышц головы» 

Работа мышц. Мышцы – антогонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 

мышц. Мышечное утомление. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерения, эксперимент. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника,  плоскостопия.  

Практические работы «проверка правильности осанки», «Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Значение физических упражнений и 

культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. 

Развитие опорно-двигательной системы. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» 
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Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Лимфа. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Значение крови и ее состав. 

Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Лабораторная работа № 4«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Кровеносная и лимфатическая системы. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 

иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. 

Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Строение и работа сердца.  

Сердце. Круги кровообращения. 

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый 

круги кровообращения. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Методы изучение живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Движение лимфы. 

Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания» 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровяное давление и пульс. 

Методы изучение живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Движение крови по сосудам. 

Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания 

сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в работающих органах. 

Практические работы «Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование 

рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу». 

Кровеносная и лимфатическая системы. Вред табакокурения. Методы изучение живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. 

Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

Автоматизм сердца. 

Практическая работа Доказательства вреда табакокурения» 

Кровеносная и лимфатическая системы. Приемы оказания первой медицинской помощи 

при кровотечениях. Укрепление здоровья. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Методы изучение живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и 

алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, 

венозное, артериальное). 
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Практическая работа «Функциональная сердечно-сосудистая проба». 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 

Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и 

их функции. 

Дыхание. Дыхательная система. Газообмен в легких и тканях. Методы изучение живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Строение легких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от легких 

по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Лабораторная работа № 5 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 

Дыхание. Дыхательная система. Вред табакокурения. Методы изучение живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Дыхательные движения. 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние 

курения на функции альвеол легких. 

Лабораторная работа №6  «Дыхательные движения». 

Дыхание. Дыхательная система. Регуляция дыхания. Методы изучение живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Регуляция дыхания. 

Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная 

регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция 

дыхания. 

Практическая работа «Измерения обхвата грудной клетки». 

Дыхание. Дыхательная система. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. Укрепление здоровья.  

Методы изучение живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через 

воздух (грипп, туберкулез легких). Рак легких. Значение флюорографии. Жизненная 

емкость легких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов 

дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Практическая работа «Определение запыленности воздуха». 

Дыхание. Дыхательная система. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. 

Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при 

утоплении, удушении, заваливании землей, при электротравмах. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма», «Дыхательная система». 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система.  

Методы изучение живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Строение пищеварительной системы. 

Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Практическая работа «Определение местоположения слюнных желез» 
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Зубы. 

Строение зубного ряды человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 

зубами. 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Строение стенок желудка. 

Лабораторная работа №7 «Действие ферментов слюны на крахмал. Действие ферментов 

желудочного сока на белки». 

Пищеварение в кишечнике. 

Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. 

Печень и ее функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Рациональное питание. Обмен белков, 

углеводов и жиров. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и ее состав. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные 

вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка 

пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная 

обработка пищевых продуктов). 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Заболевания органов пищеварения. 

Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: 

Способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: Симптомы и первая помощь. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1-5 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, углеводов и жиров.  

Обменные процессы в организме. 

Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. 

Нормы питания. 

Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. 

Нормы питания. Калорийность пищи. 

Практическая работа «Определение тренированности организма по функциональной 

пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Витамины. 

Витамины. 

Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, 

их значение для организма. Источники витаминов. Правильная подготовка пищевых 

продуктов к употреблению в пищу. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Строение и функции почек. 

Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм 

фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 
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Выделение. Строение и функции выделительной системы. Обмен воды, минеральных 

солей. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. 

Причины заболевания почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена 

питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. 

Значение кожи и ее строение. 

Функции кожных покровов. Строение кожи. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами и ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. Укрепление здоровья. 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, 

обморожениях. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). 

Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе. 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6-8. 

Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

эндокринной системы и их предупреждение. 

Железы и роль гормонов в организме. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии 

организма. Влияние нарушения работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. 

Роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. 

Нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Значение, строение и функции нервной системы. 

Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. 

Прямые и обратные связи. 

Практическая работа «Изучение действия прямых и обратных связей». 

Нервная система. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Связь желез внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие 

гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем. 

Практическая работа «Штриховое раздражение кожи». 

Нервная система. Безусловные рефлексы. 

Спинной мозг. 

Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. 

Нервная система. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 
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Головной мозг. 

Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа «Изучение функций отделов головного мозга». 

Органы чувств. 

Принцип работы органов чувств и анализаторов.  

Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Орган зрения и зрительный анализатор. 

Значение зрения. Строение глаза. Слезные железы. Оболочки глаза. 

Практические работы «Исследование реакции зрачка на освещенность», «Исследование 

принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

Органы чувств. Нарушения зрения, их предупреждение. 

Заболевания и повреждения органов зрения. 

Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз. 

Органы чувств. Строение и функции органов слуха. Вестибулярный аппарат. Нарушения 

слуха, их предупреждение. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение 

органа равновесия.  

Практическая работа «Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

Органы чувств. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные 

пахучие вещества. Особенности работы организма. 

Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов». 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9-10. 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Безусловные рефлексы и 

инстинкты. 

Врожденные формы поведения. 

Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. 

Явление запечатления (импринтинга). 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Условные рефлексы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Приобретенные формы поведения. 

Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический 

стереотип. 

Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа». 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Условные рефлексы. 

Нервная система. 

Закономерности работы головного мозга. 
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Центральное торможение. Безусловное (врожденное) и условное (приобретенное) 

торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. 

Поведение и психика человека. Речь. Мышление. Память. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и 

индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. 

Восприятие и впечатления. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление. 

Поведение и психика человека. Темперамент и характер. Роль обучение и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. Способности и одаренность. Межличностные 

отношения.  

Психологические особенности личности. 

Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и 

интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной 

деятельности. 

Поведение и психика человека. Особенности поведения человека. Внимание. Эмоции и 

чувства. Межличностные отношения. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Регуляция поведения. 

Волевые качества личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функция воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное 

и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Практическая работа «Изучение внимания». 

Поведение и психика человека. Сон. 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.  

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. 

Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая 

суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для 

человека. Гигиена сна. 

Поведение и психика человека. Вредные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Вред наркогенных веществ. 

Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным 

веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. Опасность 

привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние 

алкоголя на организм. 

Обобщение знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная деятельность». 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 
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Половая система человека. Заболевание наследственные, врожденные, передающиеся 

половым путем. 

Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. Созревание 

половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых 

органов. Причины наследственных заболеваний. Врожденные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путем. СПИД. 

Размножение и развитие. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Роды. 

Развитие после рождения. 

Развитие организма человека. 

Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребенка. Ростовые скачки. 

Календарный и биологически возраст. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальные 

развитие организма». 

Защита среды обитания человека. Роль человека в биосфере. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Влияние экологических факторов на человека. Человек как часть живого вещества 

биосферы. Влияние абиотических факторов (наличие кислорода для дыхания, питьевой 

воды, света, климат) и биотических факторов на человека как часть живой природы. 

Влияние хозяйственной деятельности на человека. Человек как фактор, значительно 

влияющий на биосферу. 

Защита среды обитания человека. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние человека на биосферу. 

История отношения человека и биосферы. Причины усиления влияния человека на природу 

в последние столетия. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение атмосферы и 

увеличение концентрации углекислого газа. Загрязнение гидросферы. Загрязнение и 

разрушение почв. Радиоактивное загрязнение биосферы. Прямое и косвенное влияние 

человека на флору и фауну. Природоохранная деятельность человека. Экологическое 

образование. Ноосфера. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Биосфера и человек». 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье. 

Выявление уровня усвоения материала курса «Человек и его здоровье» и 

сформированности основных видов учебной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

 Название раздела Количество часов 

1 Организм человека. 5 

2  Опорно-двигательная система. 8 

3 Кровь. Кровообращение. 9 

4 Дыхательная система. 6 

5 Пищеварительная система. 7 

6 Обмен веществ и энергии. 3 

7 Мочевыделительная система. 2 
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8  Кожа. 3 

9 Эндокринная система. 1 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы. 5 

12 Поведение и психика 7 

13  Индивидуальное развитие организма. 5 

14 Биосфера и человек 2 

 Всего 68 

 

Номер 

урока по 

порядку 

Тема урока Количество 

часов 

 Раздел 1. Введение  1ч.  

1. Биологическая и социальная природа человека 1 

 Раздел 2. Общий обзор строения  тела человека 6 

ч. 

 

1. Науки об организме человека. Уровни организации 

тела. 

1 

2. Структура тела. Место человека в природе. 1 

3. Клетка и ее строение. Химический состав клетки. 

Лабораторная работа №1. 

1 

4. Ткани.  Лабораторная работа №2. 1 

5. Система органов в организме. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

1 

6. Обобщающий урок по теме «Общий обзор строения 

тела человека» 

1 

 Раздел 3. Опорно-двигательная система 8 ч.  

1. Скелет. Строение костей, их соединение.  

Лабораторная работа №3. 

1 

2. Скелет головы и туловища. Особенности строения 

позвоночника. 

1 

3. Скелет конечностей человека. 1 

4. Первая помощь при растяжении суставов, 

переломах костей. 

1 

5. Мышцы. Типы мышц и их значение. 1 

6. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. 1 

7. Предупреждение нарушений осанки и 

плоскостопия. 

1 

8. Развитие опорно-двигательной системы. 

Физическая нагрузка. 

1 

 Раздел 4. Кровь. Кровообращение 10 ч.  

1. Внутренняя среда организма. Значение крови и ее 

состав. Лабораторная работа № 4. 

1 

2. Иммунитет. Функции лейкоцитов. Виды 

иммунитета. 

1 
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3. Тканевая совместимость при переливании. Группы 

крови. 

1 

4. Строение сердца. Роль предсердий и желудочков в 

работе сердца. 

1 

5. Лимфа. Движение лимфы в организме. 1 

6. Движение крови по сосудам. Давление крови. 

Природа пульса. 

1 

7.  Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 1 

8.  Предупреждение заболеваний сердца и 

кровеносных сосудов. 

1 

9. Первая помощь при кровотечениях. 1 

10. Урок-обобщение. «Кровь. Кровообращение» 1 

 Раздел 5. Дыхание 6ч.  

1. Значение дыхания. Органы дыхания. Голосовые 

связки. Речь. 

1 

2. Строение легких. Газообмен в тканях и легких. 

Лабораторная работа №5ю 

1 

3. Дыхательные движения.  

Лабораторная работа № 6 

1 

4. Регуляция дыхания. Функция дыхательного центра. 1 

5. Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Гигиена дыхания. 

1 

6. Первая помощь при поражении органов дыхания. 1 

 Раздел 6 Пищеварение 6 ч.  

1. Значение питания. Питательные вещества как 

источник энергии.  

1 

2. Строение и значение пищеварительной системы. 

Зубы. Строение зубов. 

1 

3. Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 

Лабораторная работа № 7. 

1 

4. Пищеварение в кишечнике. Действие 

пищеварительных желез. 

1 

5. Регуляция пищеварения. 1 

6. Заболевания пищеварения. 1 

 Раздел 7.  Обмен веществ 3 ч.  

1. Обменные процессы в организме. 1 

2. Нормы питания. 1 

3. Витамины. 1 

 Раздел 8. Выделение  2ч.  

1. Строение почек. 1 

2. Предупреждение заболеваний почек.  1 

 Раздел 9. Кожа 3ч.  

1. Значение кожи и ее строение. 1 

2. Нарушение кожных покровов. 1 

3. Роль кожи в терморегуляции. 1 
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 Раздел 10. Эндокринная система 2ч.  

1. Железы внутренней секреции. 1 

2. Роль гормонов в обмене веществ. 1 

 Раздел 11. Нервная система 5 ч.  

1. Значение нервной системы. 1 

2. Автономный отдел нервной системы. 1 

3. Нейрогуморальная регуляция организма. 1 

4. Спинной мозг 1 

5. Головной мозг. 1 

 Раздел 12. Органы чувств. Анализаторы 5 ч.  

1. Понятие об анализаторах. 1 

2. Орган зрения. 1 

3. Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. 1 

4. Орган слуха. 1 

5. Органы осязания, обоняния, вкуса. 1 

 Раздел 13. Поведение и психика 7 ч.  

1. Врожденные формы поведения. 1 

2. Приобретенные формы поведения. 1 

3. Закономерности работы мозга. 1 

4. Сон и его значение. 1 

5. Особенности ВНД. 1 

6. Воля и эмоции. 1 

7. Режим дня. 1 

 Раздел 14. Индивидуальное развитие человека 4 

ч. 

 

1. Половая система человека. 1 

2. Развитие организма. Влияние курения, алкоголя, 

наркотиков. 

1 

3. Психологические особенности личности. 1 

4. Обобщение материала. 1 

 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 
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прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению 

норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

- в ценностно-ориентационной сфере - чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, 

отношение к труду, целеустремленность. 

- в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 

Метапредметными результатами освоения основной школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 

на практике; 

5) использование различных источников для получения химической информации. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

· давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 

кристаллическая решетка, вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, степень окисления, 

электролит); химическая реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической реакции); 

· описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

· описывать и различать изученные классы неорганических соединений, простые и сложные 

вещества, химические реакции; 

· классифицировать изученные объекты и явления; 
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· наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические реакции, 

протекающие в природе и в быту; 

· делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических закономерностей, 

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

· структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

· моделировать строение атомов элементов первого — третьего периодов (в рамках изученных 

положений теории   Э. Резерфорда), строение простейших молекул. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

- проводить химический эксперимент. 

 

3. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

· оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

В результате изучения данного предмета в 8 классе учащийся должен знать: 

 основные формы существования химического элемента (свободные атомы, простые и сложные 

вещества),  

 Основные сведения о строении атомов элементов малых периодов,  

 Основные виды химической связи, 

 Типы кристаллических решеток,  

 Факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние химического равновесия,  

 Типологию химических реакций по различным признакам,  

 Сущность электролитической реакции,  

 Названия, состав, классификацию и состав важнейших классов неорганических соединений в 

свете электролитической диссоциации и с позиций окисления – восстановления.  

 

Учащиеся научатся:  

 Применять  следующие  понятия: химический  элемент,  атомы,  изотопы,  ионы, молекулы; 

простое и сложное вещество; аллотропия; относительная атомная и молекулярная массы, количества 

вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень 

окисления, окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и разновидности; 

химическая реакция и ее классификации; скорость химической реакции и факторы ее зависимости; 

обратимость химической реакции, химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; электрохимический 

ряд напряжений металлов; 

 Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие изученных 

закономерностей (сохранения массы веществ при химических реакциях); определять степени 

окисления атомов химических элементов по формулам их соединений; составлять уравнения реакций, 

определять их вид и характеризовать окислительно – восстановительные реакции, определять по 

составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным классам соединений и 

характеризовать их химические свойства, в том числе и в свете электролитической диссоциации; 

устанавливать генетическую связь между классами неорганических соединений и зависимость между 
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ставом вещества и его свойствами;  

 Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники безопасности; 

проводить простые химические опыты; наблюдать за химическими процессами и оформлять 

результаты наблюдений;  

 Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с использованием изученных 

понятий.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Введение (8 ч) 

Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Расчет массовой 

доли химического элемента по формуле вещества. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи: 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его формуле. 

Раздел 2. Атомы химических элементов (10 ч) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение числа протонов в ядре атома — 

образование новых химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование 

изотопов. Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности 

атомов одного химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1—20 периодической 

системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном слое 

(энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: физический 

смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. Изменение числа электронов на 

внешнем электронном уровне атома химического элемента — образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 
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Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование двухатомных 

молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 

формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой — образование бинарных 

соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

Раздел 3. Простые вещества (6 ч) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, 

калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 

серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 

простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора и олова. 

Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчет с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Расчетные задачи: 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. Расчеты 

с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем газов», 

«постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Получение озона. Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 

Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль. Модель молярного объема 

газообразных веществ. 

Раздел 4. Соединения химических элементов (15 ч) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: вода, 

углекислый газ и негашеная известь. 

Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и 

названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости гидроксидов и солей в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие о качественных реакциях. 
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Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная и 

азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. Соли как производные кислот и 

оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. 

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых 

веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля».  

Расчетные задачи: 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и массе 

растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых для 

приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Взрыв смеси водорода с воздухом. Способы разделения 

смесей. Дистилляция воды.  

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение смесей. 

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами (12 ч) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические явления. Физические 

явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.  

Явления, связанные с изменением состава вещества, химические реакции. Признаки и условия 

протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции горения как 

частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света.  

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. 

Составление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе 

или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество 

дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную 

долю примесей.  

Реакции разложения. Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. Реакции 

соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Реакции замещения. Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для 

прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 

нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца.  
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Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов реакции») 

на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения — 

взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения 

— взаимодействие воды  

с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции обмена (на примере гидролиза 

сульфида алюминия и карбида кальция).  

Расчетные задачи: 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 

известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ или продуктов 

реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса 

исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества 

вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного 

вещества.  

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка йода или 

бензойной кислоты; в) растворение перманганата калия; г) диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания. Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II); г) растворение 

полученного гидроксида в кислотах; д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при 

нагревании; е) разложение перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; 

з) разложение пероксида водорода; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель 

на фильтровальной бумаге. 2. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 3. Помутнение 

известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 4. Получение углекислого газа взаимодействием 

соды и кислоты. 5. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Раздел 6. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена. (19 ч) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами 

металлов. Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и 
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солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств оснований. 

Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания этих 

реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их 

классификации и химических свойствах. Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая 

связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства 

простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений об окислительно-

восстановительных процессах. 

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение окрашенных 

ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты. 1. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 2. 

Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 3. Получение и свойства 

нерастворимого основания, например, гидроксида меди (II). 4. Реакции, характерные для растворов 

солей (например, для хлорида меди (И). 5. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для 

оксида кальция). 6. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер урока 

по порядку 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Введение. Первоначальные химические 

понятия (8 часов) 

 

1 Предмет химии. 

Вещества. 

1 

2 Превращения веществ. Роль химии в жизни человека. 1 

3 Практическая работа №1. «Приёмы обращения с 

лабораторным оборудованием». 

1 

4 Знаки химических элементов. Периодическая система 

химических элементов им. Д.И.Менделеева 

1 

5 Химические формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. 

1 

6-7 Массовые доли элементов в веществе. Расчёты по 

химической формуле вещества. 

2 

8 Вычисления по химической формуле 1 

 Раздел 2. Атомы химических элементов (10 часов)  

9 Основные сведения о строении атома. 1 



652 

 

10 Изменения в составе ядер атомов химических элементов.  

Изотопы. 

1 

11 Строение электронных оболочек атомов. 1 

12 Изменение числа электронов на внешнем энергетическом 

уровне атомов химических элементов. 

1 

13 Ионная связь. 1 

14 Ковалентная неполярная связь. 1 

15 Ковалентная полярная связь. 1 

16 Металлическая связь. 1 

17 Урок обобщения и повторения по теме: «Атомы 

химических элементов» 

1 

18 Контрольная работа №1. «Атомы химических 

элементов». 

1 

 Раздел 3. Простые вещества(6 часов)  

19 Простые вещества – металлы и неметаллы. 1 

20 Количество вещества. Молярная масса. 1 

21 Молярный объём газов.  1 

22 Урок – упражнение. Решение задач. 1 

23 Обобщение знаний по теме: «Простые вещества». 1 

24 Контрольная работа №2. «Простые вещества». 1 

 Раздел 4. Соединения химических элементов(15 часов)  

25 Степень окисления. Бинарные соединения металлов и 

неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и прочие. 

1 

26 Оксиды и летучие водородные соединения. 1 

27 Оксиды. 1 

28 Основания: состав, характеристика. 1 

29 Кислоты: состав, характеристика. 1 

30 Соли как производные кислот и оснований. 1 

31 Самостоятельная работа. 1 

32 Кристаллические решётки. 1 

33 Чистые вещества и смеси. 1 

34 Практическая работа №2. «Приёмы обращения с 

лабораторной посудой». 

1 

35 Практическая работа №3. «Очистка загрязнённой 

поваренной соли». 

1 

36 Массовая и объёмная доли компонентов смеси (раствора). 1 

37 Урок – упражнение «Решение расчётных задач». 1 

38 Практическая работа №4. «Приготовление раствора с 

заданной массовой долей растворенного вещества». 

1 

39 Контрольная работа №3. «Соединения химических 

элементов». 

1 

 Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами(12 

часов) 

 

40 Физические явления в химии. Химические реакции. Закон 

сохранения массы веществ. 

1 
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41 Практическая работа №5. «Признаки химических 

реакций». 

1 

42 Уравнения химических реакций. 1 

43 Расчёты по химическим уравнениям. Часть 1. 1 

44 Расчёты по химическим уравнениям. Часть 2. 1 

45 Реакции разложения. 1 

46 Реакции соединения. 1 

47 Реакции замещения. 1 

48 Реакции обмена. 1 

49 Типы химических реакций на примере свойств воды. 1 

50 Повторение по теме: «Изменения, происходящие с 

веществами». 

1 

51 Контрольная работа №4. «Изменения, происходящие с 

веществами». 

1 

 Раздел 6. Растворение. Растворы. Реакции ионного 

обмена.(19 часов) 

 

52 Растворение как физико-химический процесс. 

Растворимость веществ в воде. Типы растворов. 

1 

53-54 Электролитическая диссоциация. Основные положения 

теории электролитической диссоциации. 

2 

55 Ионные уравнения. 1 

56 Кислоты, их классификация и свойства. 1 

57 Химические свойства кислот. 1 

58 Основания, их классификация и свойства. 1 

59 Оксиды, их классификация и свойства. 1 

60 Соли, их классификация и свойства. 1 

61 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений. 

1 

62 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

1 

63 Контрольная работа №5. «Растворение. Растворы. 

Свойства растворов электролитов». 

1 

64 Окислительно-восстановительные реакции. Часть 1. 1 

65 Окислительно-восстановительные реакции. Часть 2. 1 

66 Практическая работа №6. «Получение и свойства 

кислорода и водорода». 

1 

67 Практическая работа №7. «Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений». 

1 

68 Повторение курса 8 класса. Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 

1 

69 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 1 

70 Работа над ошибками. Подведение итогов. 1 

 

9 класс 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
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Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; - постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение: осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;  

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 8-9 классах является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 (индивидуально или в группе) план решения проблемы; исправлять ошибки самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Ученик: 

- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя; 

- ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько способов ее 

достижения; 

- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планирует ресурсы для достижения цели; 

- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути их 

преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

2. Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 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.); 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Ученик: 
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- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных знаков 

(символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

- создает модели и схемы для решения задач. Переводит сложную по составу информацию из 

графического или символьного представления в текст и наоборот; 

- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- участвует в проектно - исследовательской деятельности; 

проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

дает определение понятиям; 

устанавливает причинно-следственные связи; 

обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

осуществляет сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

знает основы ознакомительного чтения; 

умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых событий); 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента. 

3. Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Ученик: 

соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), диалоге, 

дискуссии; 

формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего; 

устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; 

умеет работать в группе – устанавливает рабочие отношения, эффективно сотрудничает и 

способствует продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

осознание роли веществ: - определять роль различных веществ в природе и технике; - 

объяснять роль веществ в их круговороте; 

рассмотрение химических процессов:- приводить примеры химических процессов в природе; 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их различиях; 

использование химических знаний в быту:– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве 

человека;  

объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства химических 

веществ; различать основные химические процессы; определять основные классы неорганических 

и органических веществ; понимать смысл химических терминов.  

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:– характеризовать 

методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

природы; проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по отношению 

к человеку и природе: использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; различать опасные и безопасные вещества. 

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; 
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- 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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Содержание курса 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика химических элементов и 

химических реакций.  Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  (6 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.  

Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и 

микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся 

веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления элементов, 

образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о 

скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации. 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. Модели атомов элементов 1—3-го 

периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от концентрации реагирующих веществ. Зависимость скорости химической 

реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 

Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

 

Раздел 2. Металлы  (16 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические 

свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом 

ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их 

получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий.Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические 
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и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe+2   и Fe+3 . Важнейшие 

соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации. 

Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с 

кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) 

и (III). 

Раздел 3. Неметаллы  (26 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева,особенности строения атомов, 

электроотрицательность (ЭО) какмера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое 

строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. 

Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д. 

И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода, 

его получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 

Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 

применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. 

Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в 

народном хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение 

ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная 

кислота и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота 

(II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания 

в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, 

аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. Основные соединения: 

оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. 

Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и 

жизни человека. Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение 

соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации. 

Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 
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кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

 

Раздел 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. (17 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие 

границы раздела фаз; тепловой эффект; изменение степеней окисления атомов; 

использование катализатора; направление протекания).  Скорость химических 

реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы 

смещения химического равновесия. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. 

 

Химический практикум (6 ч) 

1. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств 2. Получение и свойства 

соединений металлов 3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 

4. Экспериментальные задачи по теме: «Подгруппы азота и углерода». 5. «Получение, 

собирание и распознавание газов». 6. Осуществление цепочки химических превращений. 

 

Тематическое планирование 

 

Номер 

урока по 

порядку 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Повторение основных вопросов курса 8 класса (6 

часов) 

 

1 Вводный инструктаж по ТБ 1 

2 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

1 

3-4 Характеристика элемента по его положению в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

2 

5 Практическая работа №1. «Получение амфотерного гидроксида 

и изучение его свойств». 

1 

6 Контрольная работа №1. «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева». 

1 

 Раздел 2. Металлы (16 часов)  



661 

 

7-8 Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов и физические 

свойства. 

2 

9-10 Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Коррозия металлов. 

2 

11 Металлы в природе. Способы получения металлов. Сплавы. 1 

12-13 Щелочные металлы и их соединения. 2 

14-15 Щелочно-земельные металлы и их соединения. 2 

16 Соединения кальция. 1 

17 Алюминий и его соединения. 1 

18-19 Железо и его соединения. 2 

20 Практическая работа №2 «Получение и свойства соединений 

металлов»  

1 

21 Обобщение и систематизация знаний по теме «Металлы». 1 

22 Контрольная работа №2. «Металлы». 1 

 Раздел 3. Неметаллы (29 часов)  

23 Общая характеристика неметаллов. 1 

24 Водород, его физические и химические свойства. 1 

25 Общая характеристика галогенов. 1 

26 Соединения галогенов. 1 

27 Кислород, его физические и химические свойства. 1 

28 Сера, её физические и химические свойства. 1 

29 Оксиды серы. 1 

30 Серная кислота и её соли. 1 

31 Азот, его физические и химические свойства. 1 

32 Аммиак и его свойства. 1 

33 Соли аммония. 1 

34 Оксиды азота (II) и (IV). 1 

35 Азотная кислота и её свойства. 1 

36 Соли азотной кислоты. 1 

37 Практическая работа №3. Решение экспериментальных задач по 

теме «Подгруппа углерода» 

1 

38 Фосфор, его физические и химические свойства. 1 

39 Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и её соли. 1 

40 Углерод, его физические и химические свойства. 1 

41 Оксиды углерода. 1 

42 Угольная кислота и её соли. 1 

43- 44 Кремний и его соединения. 2 

45-46 Практическая работа №4. Экспериментальные задачи по теме: 

«Подгруппы азота и углерода».   

2 

47-48 Практическая работа №5. «Получение, собирание и 

распознавание газов». 

2 

49 Обобщение и систематизация знаний по теме «Неметаллы». 1 

50 Контрольная работа №3. «Неметаллы». 1 
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51 Анализ контрольной работы 1 

 Раздел 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы 

(17 часов) 

 

52 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 

1 

53-54 Электроотрицательность. Степень окисления. Строение веществ. 2 

55-56 Классификация химических реакций. 2 

57-58 Классификаци я веществ. Ионные уравнения реакций 2 

59-60 Окислительно-востановительные реакции 2 

61-62 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 2 

63 Неорганические вещества. Номенклатура, классификация 1 

64 Химические свойства неорганических веществ 1 

65-66 Практическая работа №6. «Осуществление цепочки химических 

превращений» 

2 

67 Обобщение знаний по химии за курс основной школы.  1 

68 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 1 

 

2.2.2.15. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
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в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды, отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной афере: 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

современном и национальном искусстве; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 



664 

 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира и самовыражения; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, 

искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры Отечества; 

 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 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, др.); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства 

 осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

     

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса  

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

• делать предварительный отбор источников информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• формировать способности к целостному художественному восприятию мира; 

• развивать фантазию, воображение, интуицию, визуальную память; 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства. 

Коммуникативные УУД: 

• умение пользоваться языком изобразительного искусства (терминология); 

• умение слушать и понимать высказывания собеседников; 

• умение договариваться о правилах общения и поведения на уроках изобразительного 

искусства и следовать им; 

• умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

• умение согласованно работать в группе: планировать, распределять, понимать общую 

цель работы и выполнять свою роль в группе. 

 Регулятивные УУД: 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• умение по заданному алгоритму выполнять собственные эскизы; 
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• учиться отличать правильно выполненное задание; 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

                               Содержание учебного курса 

 «Древние корни народного искусства» (8 ч) 

1) Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 

Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, 

мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни 

природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека смыслов. 

2) Декор русской избы. 

Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. 

Избы севера и средней полосы   России, Татарстана. Единство конструкции и декора в 

традиционном русском, татарском жилище. 

3) Внутренний мир русской избы. 

Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского     

дома, его символика (потолок-небо, пол- земля, подпол- подземный мир, окна- очи, свет). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати. Круг 

предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.). (??????) 

4) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы 

и красоты, конструкции и декора. 

5) Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство пользы 

и красоты, конструкции и декора. 

6) Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Крестьянская и татарская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, 

условность языка орнамента, его символическое значение. Т 

7) Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 

Польза, красота, практичность предметов быта. Понятие дизайна. 

8) Итоговая работа по теме «Древние корни народного искусства». 

 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 

 Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). При знакомстве 

учащихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными 

игрушками, следует обратить внимание на живучесть в них древнейших образов: коня, 

птицы, бабы.  

1) Древние образы в современных народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы 

в современных народных игрушках. Особенности пластической формы, росписи глиняных 

игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам.  

2)  Лепка и роспись собственной модели игрушки. 
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 Единство формы и декора. Особенности цветового строя, основные декоративные 

элементы   росписи игрушек. 

3) Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 

Традиционные народные промыслы русского и татарского народов– гордость и достояние 

национальной отечественной культуры. Промыслы как искусство художественного 

сувенира. 

4) Синие цветы Гжели. 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

5) Жостовские букеты. 

Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях жостовских мастеров. 

6) Хохлома. 

Краткие сведения из истории развития хохломы. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях хохломских мастеров. 

 7) Истоки Городца. Роспись разделочных досок. 

Краткие сведения из истории развития городца. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Природные мотивы в изделиях городецких мастеров. 

 8) Итоговая работа «Связь времен в народном искусстве» (практика). 

  «Декор – человек, общество, время» (10 ч) 

   Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в 

классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, стран, времен; видеть в 

его произведениях социальную окрашенность. Акцентировать внимание на социальной 

функции этого искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей 

по социальной и профессиональной принадлежности.   Разговор о социальной роли 

декоративного искусства следует замкнуть на современности, чтобы показать учащимся, 

что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-

отличий. Эти знаки имеют общественно-символическое значение. Знакомясь с образом 

художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере Японии, 

Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-

знаковую, социальную роль костюма и, кроме того, закрепляется эмоциональный интерес 

учащихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной эпохе.  

    Ознакомление с гербами и эмблемами, о символическом характере языка герба как 

отличительного знака, о его составных частях, о символическом значении изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

1) Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. 

Украшения в жизни древних обществ. Символы и образы.Подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

2) Орнамент, цвет, знаки –символы в декоративном искусстве Древнего Египта. 

Маска фараона Тутанхамона, саркофаг. 
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Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности, глаза-

уаджета и др.). 

3) Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением 

греков. 

4) Легенды и мифы Древней Греции. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением 

греков. 

5) Греческая керамика. Живопись на вазах. 

Символика элементов декора в произведениях Древней Греции, их связь с мировоззрением 

греков. Сюжеты росписи на древнегреческих вазах. 

6) Одежда говорит о человеке. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

7) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

8) Коллективная творческая композиция «Бал во дворце» 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком- 

знаком положения человека в обществе и его роли в обществе. Средневековая одежда. 

9 О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. 

Первые гербы Средних веков. Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный 

герб как знак достоинства его владельца, символ чести рода. Виды гербов. Герб Татарстана. 

Гербы городов Татарстана. Герб города Казань. 

10 Обобщающий урок по теме «Декор-человек, общество, время» (практика). 

    «Декоративное искусство в современном мире» (9 ч) 

1) Народная праздничная одежда. 

Народный (татарский) праздничный костюм – целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс (в основе сарафан) и Южнорусский (в основе панева) комплекс 

женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской костюмов. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных регионах России. Защитная 
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функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в 

народной(татарской) одежде. 

2) Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-

берегини. Вышивка в народном костюме. 

3) Изготовление куклы –берегини в русском народном костюме. 

Форма и декор женских головных уборов. Последовательность изготовления куклы-

берегини. Вышивка в народном костюме. 

4) Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма (татарского костюма). 

5) Эскиз русского народного костюма. 

Создание эскизов народного праздничного костюма (татарского костюма). 

6) Праздничные народные гулянья. Масленица. Коллективная работа. 

 Народные традиции и праздники. Изготовление панно. 

7) Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Современный татарский 

сувенир. 

 8) Человек и мода. Выполнение творческих работ в различных материалах и техниках. 

 9) Обобщающий урок по теме «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека» (практика). 

             Тематическое планирование  

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Древние корни народного искусства (8 ч)  

1 Роль декоративного искусства в жизни человека. Вводный урок. 1 

2 Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы. 1 

3 Декор русской избы. 1 

4 Внутренний мир русской избы. Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда. 

1 

5 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 1 

6 Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. 

(Коллективная работа «Проходите в избу»). 

1 

7 Современное повседневное декоративное искусство. Что такое дизайн? 1 

8 Итоговая работа по теме «Древние корни народного искусства». 1 

 Раздел 2. Связь времен в народном искусстве (8 ч)  

9 Древние образы в современных народных игрушках.  

Лепка и роспись собственной модели игрушки. 

1 

10 Лепка и роспись собственной модели игрушки. 1 
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11 Народные промыслы. Их истоки и современное развитие. 1 

12 Синие цветы Гжели. 1 

13 Жостовские букеты. 1 

14 Золотая Хохлома. 1 

15 Городецкая роспись. 1 

16 Итоговая работа по теме «Связь времен в народном искусстве». 1 

 Раздел 3. Декор, человек, общество, время (10ч)  

17 Роль декоративного искусства в эпоху Древнего Египта. Украшения в жизни 

древних обществ. Символы и образы. 

1 

18 Орнамент, цвет, знаки – символы в декоративном искусстве Древнего Египта. 

Маска фараона Тутанхамона, саркофаг. 

1 

29 Декоративное искусство Древней Греции. Костюм эпохи Древней Греции. 1 

20 Легенды и мифы Древней Греции. 1 

21 Греческая керамика. Живопись на вазах. 1 

22 Одежда говорит о человеке. 1 

23 Коллективная творческая композиция «Бал во дворце». 1 

24 Коллективная творческая композиция «Бал во дворце». 1 

25 О чем рассказывают гербы. Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. 1 

26 Обобщающий урок по теме «Декор – человек, общество, время» 1 

 Раздел 4. Современное декоративное искусство (9 ч)  

27 Народная праздничная одежда. Создание эскиза русского народного костюма. 1 

28 Изготовление куклы–берегини. Работа в парах. 1 

29 Изготовление куклы–берегини. Работа в парах. 1 

30 Эскиз русского народного костюма (аппликация с использованием различных 

материалов). Коллективная работа. 

1 

31 Эскиз русского народного костюма (аппликация с использованием различных 

материалов). Коллективная работа. 

1 

32 Праздничные народные гулянья. Коллективная работа. 1 

33 Современное выставочное искусство. 1 

34 Человек и мода. 1 

35 Обобщающий урок по теме: «Роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека». 

1 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

в ценностно-ориентационной сфере: 
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 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-

пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической работы различными 

материалами  

     инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической 

организации и оформлении бытовой и производственной среды, отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры. 

 

        Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  
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 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), 

декоративно-прикладных;   

 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 обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 

современном и национальном искусстве; 

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, 

другому восприятию мира; 

 в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в новой ситуации, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства 

как основы формирования навыков коммуникации. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса  
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           Регулятивные УУД: 

           Выпускник научится: 

•   целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

•   самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

•    планировать пути достижения целей; 

•    устанавливать целевые приоритеты; 

•    уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

•    принимать решения в проблемной ситуации; 

•    осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•   адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

•   основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•    при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

•    выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•   основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

•    осуществлять рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

•    адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

•   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•   формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

•   устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

•   аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

•    задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•    работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 
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•    использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•    продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

•   брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

•   оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

•   осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

•   вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

•    проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

•    осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

•   осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

•    давать определение понятиям; 

•    устанавливать причинно-следственные связи; 

•    обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

•    осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

•   строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•   объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•   структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    основам рефлексивного чтения; 

•    ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

•    самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения; 

•    выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

•    делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
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Содержание учебного курса 

Обучение изобразительному искусству в 6 классе посвящено собственно изобразительному 

искусству в жизни человека. Обучащиеся знакомятся с искусством изображения как 

художественным познанием мира и выражением отношения к нему как особой и 

необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр 

рассматривается в его историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства 

восприятия и созидания и последовательно обретаются навыки и практический опыт 

использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике образного строя 

видов и жанров изобразительного искусства. 

«Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (9 ч). 

  Основы представлений о языке изобразительного искусства. Изобразительный язык 

и художественный образ. Виды изобразительного искусства. Творчество художника и 

творчество зрителя. Зрительские умения. Изобразительная деятельность как школа 

активного восприятия реальности: соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в 

художественной культуре человека. Выразительное значение средств языка изображения. 

Фактура и характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 

пятно, линия, объём, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в жизни людей. 

Темы уроков: 

1. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  

2. Рисунок - основа изобразительного творчества. 

3. Линия и её выразительные возможности. Ритм линии. 

4. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  

5. Цвет. Основы цветоведения.  

6. Цвет в произведениях живописи. 

7. Основы языка изображения. 

8. Объемные изображения в скульптуре. 

9. Основы языка изображения. Обобщение темы. Викторина. 

 

          Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже имеющихся знаний об 

изобразительном искусстве и получению новых. Как часто мы встречаемся с 

изобразительным искусством, какое место оно занимает в нашей жизни? Зачем уметь надо 

рисовать? Что значит понимать искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории 

человечества никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы должен 

уметь ответить каждый ребёнок. 

           В изобразительном искусстве (как и в любом другом виде искусства) всегда два 

полюса — художник (композитор, писатель, режиссёр) и зритель (слушатель, читатель). В 

любой из этих деятельностей необходимо творчество. И творить искусство, и воспринимать 

его подросток обучается через личное творчество. 

           Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают 

знания по применению этих материалов при создании художественного образа в графике, 
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живописи, скульптуре. Две темы посвящены характеристике цвета, особенностям 

«живописного» цвета, понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная 

тема четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, живописи, 

скульптуры с целью создания художественного образа.     

 Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линии, ритмическая организация листа. Роль ритма в 

создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен.  

 «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч). 

      Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение 

изображать реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве! 

разных эпох. Навыки графического изображения предметов. Понятие о конструкции 

предмета и его форме. Представления о композиции и навыки композиционного решения 

натюрморта. Художественно-выразительные средства изображения в натюрморте. 

Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной деятельности. 

Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. Натюрморт как 

творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

 

Темы уроков: 

1. Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира. 

2. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

3. Освещение. Свет и тень. 

4. Натюрморт в графике. 

5. Цвет в натюрморте. 

6. Выразительные возможности натюрморта. 

7. Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы. 

     Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: 

изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в 

жизни людей. Виды изобразительною искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. Рисунок 

— основа мастерства художника. Виды рисунка. 

 «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч). 

      Приобщение учащихся к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, наделённой 

индивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. 

Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства создания портрета. Великие 

портретисты в истории культуры. Портрет в русском искусстве. Судьба портрета в 

отечественном и зарубежном современном искусстве. 

Темы уроков: 

1. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

2. Образ человека - главная тема в искусстве. 
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3. Конструкция головы человека и её основные пропорции. 

4. Изображение головы человека в пространстве. 

5. Графический портретный рисунок. 

6. Портрет в скульптуре. 

7. Сатирические образы человека. 

8. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

9. Жанры в изобразительном искусстве. 

10. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Основная задача этой четверти — приобщение учащихся к культурному наследию 

человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. Приобщение к культуре 

— это не столько получение знаний, сколько воспитание чувства сопричастности 

переживаниям, выраженным в произведениях искусства. Каждый учащийся может и 

должен, стать наследником огромного культурного достояния предков. На уроках 

изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета — это также развитие наблюдательности, 

глазомера, композиционного мышления и креативности. Искусство портрета требует 

специальных умений: умения видеть общую конструкцию и форму объекта, умения 

устанавливать основные пропорции головы, а также умения взглянуть по-новому на уже 

знакомое. 

 «Человек и пространство. Пейзаж» (9 ч). 

      Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы изображения 

пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в европейском искусстве. 

Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях изобразительного 

искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни общества. Изображение природы как 

выражение впечатлений и переживаний художника. Становление национального пейзажа в 

отечественном искусстве. Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 

Темы уроков: 

1. Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник.  

2. Изображение пространства. Правила построения перспективы. 

3. Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. 

4. Пейзаж настроения. 

5. Пейзаж в русской живописи. 

6. Пейзаж в графике. 

7. Городской пейзаж. 

8. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  

9. Обобщение темы. Повторение пройденного. Выставка рисунков. 

      Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. 

Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей 

общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, ракурс в искусстве Древней 

Греции и отсутствие изображения глубины. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве. Понятие точки зрения. 

Перспектива как изобразительная грамота.  

      Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство.  

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в 
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природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль 

колорита в пейзаже-настроении. Разные образы города в истории искусства и в российском 

искусстве XX века. 

 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

 Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (9 ч).  

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.  1 

2 Рисунок - основа изобразительного творчества. 1 

3 Линия и её выразительные возможности. Ритм линии. 1 

4 Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  1 

5 Цвет. Основы цветоведения.  1 

6 Цвет в произведениях живописи.  1 

7 Основы языка изображения. 1 

8 Объемные изображения в скульптуре. 1 

9 Основы языка изображения. Обобщение темы. Викторина.  

 Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч).  

10 Понятие формы. Многообразие форм окружающею мира. 1 

11 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 

12 Освещение. Свет и тень. 1 

13 Натюрморт в графике. 1 

14 Цвет в натюрморте. 1 

15 Выразительные возможности натюрморта. 1 

16 Изображение предметного мира – натюрморт. Понятие формы.  1 

 Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч).  

17 Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 1 

18 Образ человека - главная тема в искусстве. 1 

19 Конструкция головы человека и её основные пропорции. 1 

20 Изображение головы человека в пространстве. 1 

21 Графический портретный рисунок. 1 

22 Портрет в скульптуре. 1 

23 Сатирические образы человека. 1 

24 Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве XX века. 1 

25 Жанры в изобразительном искусстве.  

26 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.  

 Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (9 ч).  

27 Пейзаж - большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник.  1 

28 Изображение пространства. Правила построения перспективы. 1 

29 Воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир 1 

30 Пейзаж настроения. 2 

31 Пейзаж в русской живописи. 1 
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32 Пейзаж в графике. 1 

33 Городской пейзаж. 1 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.  1 

35 Обобщение темы. Повторение пройденного. Выставка рисунков. 1 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

  В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, 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 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического,эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 
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 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

В программе определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на 

уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и индивидуальной 

работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать 

уроки-диспуты, 

уроки - творческие отчёты, 

уроки-экскурсии. 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

ребёнка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Познавательные УУД: 

 основы архитектуры и дизайна; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 взаимосвязь объектов в архитектурном макете; 

 пути развития современного дизайна и архитектуры; 

Коммуникативные УУД: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 
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 аализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять средства 

выразительности 

(цвет, линия, перспектива, композиция), ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке, графике и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. (8 часов) 

  Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн 

и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. 

Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия и асимметрия, 

динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно – композиционные, 

визуально – психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах (1 час).  

Мир, который создаёт человек. Гармония, контраст и выразительность плоскостной 

композиции. Внесём порядок в хаос! 

Познакомить с объёмно – пространственной и плоскостной композицией. 

Уметь объяснять: глубинные смыслы основных знаков – символов традиционного 

прикладного искусства, отмечать их лаконично – выразительную красоту. 

Находить в окружающем рукотворном мире предметы плоскостных и объёмно – 

пространственных композиций 

Добиваться эмоциональной выразительности в практической работе, применяя 

композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов. 

Выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные 

композиции из 1 – 4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая их по 

принципу симметрии или динамического равновесия. 
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Подобрать упражнения с простейшими формами – прямоугольниками и квадратами стр. 6 

– 12 

Практическая работа: «Основы композиции в графическом дизайне» стр. 13 – 20 

Прямые линии и организация пространства (1 час). 

Цвет – элемент композиционного творчества (1 час). 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. стр. 25 – 27 

Познакомиться с функциональными задачами цвета в конструктивных искусствах. 

Узнать о применении локального цвета, о сближенности цветов и контрастов, цветовых 

акцентах, ритме цветовых форм, доминанте. Применять цвет в графических композициях 

как акцент и доминанту. Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. Работа над 

абстрактным рисунком, знание характера мазка, линии в абстрактной композиции. 

Различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах 

Практическая работа: «Акцентирующая роль цвета в 

организации композиционного пространства».  

Буква – строка – текст. Искусство шрифта (2 час). 

Искусство шрифта. Воспринимать печатное слово и типографскую строку как элементы 

плоскостной композиции. Познакомиться с логотипами. Воспринимать букву как 

изобразительно – смысловой символ звука. Определять отличия и графические 

особенности нескольких разных шрифтов из книг, журналов, газет, рекламных объявлений. 

Создать совместный эскиз эмблемы, торговой марки, символического изображения, личной 

печати, фирменного знака. Различать понятия «буква», «искусство шрифта», «архитектура 

шрифта», шрифтовые гарнитуры.  

Практическая работа: «Буква – изобразительный элемент». 

Основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы изображения (1 час). 

Многообразие форм полиграфического дизайна (2 час). 

Освоить многообразие графического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Выбирать и использовать различные способы 

компоновки книжного и журнального разворота. Узнавать элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Создавать практическую творческую работу в материале «Коллажная композиция: 

образность и технология». 

Умение работать в группах при осуществлении эскизного проекта - замысла 

Владеть навыками различия в тексте графических и дизайнерских замыслов художника 

Уметь работать над изобразительным стилем при создании стенгазеты, реферата, книги. 
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Практическая работа: «Коллективная деловая игра: проектирование книги (журнала), 

создание макета журнала (в технике коллажа или на компьютере)». 

Практическая работа: «Коллективная деловая игра: проектирование книги (журнала), 

создание макета журнала (в технике коллажа или на компьютере)». 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

(7 часов) 

От плоскостного изображения – к макетированию объёмно – пространственных 

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание – 

объём в пространстве и объект в градостроительстве. 

Объект и пространство (1 час). 

Освоить синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, 

образно – информационная цельность. 

Освоить стилистику изображений и способов их композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Понимать и объяснять образно – информационную цельность синтеза слова и изображения 

в плакате и рекламе. Создать совместную творческую работу: «Плакат – открытка». 

Владеть навыками композиционно – смыслового принципа: монтажом, графикой, 

цветовым единством. Самостоятельный отбор информации по теме. 

Практическая работа: «Изображение – образный элемент композиции на примере 

макетирования эскиза плаката и открытки» стр. 32 – 39. 

Архитектура - композиционная организация пространства (1 час). 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. 

Развивать пространственное воображение. Понимание учащимися проекционной природы 

чертежа. Осознавать взаимное влияние объёмов и их сочетание на образный характер 

постройки. Понимать рельеф местности и способы его обозначения на макете. 

Анализировать композицию объёмов, составляющих общий облик, образ современной 

постройки. Конструирование геометрических тел в объёме и применение их в 

пространственно–макетных композициях 

Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска композиционной 

выразительности. Работать над дизайном проекта: введение монохромного цвета. 

Овладеть способами обозначения на макете рельефа местности и природных объектов 

Практическая работа: «Композиционная взаимосвязь объектов в макете» 

(создание объёмно – пространственного макета из 2 – 3 объёмов). 

Конструкция: часть и целое (1 час). 

Проследить взаимосвязь структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объёмов, образующих дом. Развивать баланс функциональности и 

художественной красоты здания. Достижение выразительности и целесообразности 

конструкции. Понимать и объяснять структуру различных типов здания, выявлять 

горизонтальные, вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. Выполнение 

коллективной творческой работы «Соединение объёмных форм в единое архитектурное 

целое». «Модуль как основа эстетической цельности в конструкции». 

Уметь применять модульные элементы. 
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Практическая работа: «Разнообразие объёмных форм, их композиционное усложнение». 

Важнейшие архитектурные элементы здания (1 час). 

Выявление различных типов зданий, а также горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции). Иметь представление и рассказывать о главных 

архитектурных элементах здания, их изменениях в процессе исторического развития. 

Познакомиться с возникновением и историческим развитием главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, стены, двери, окна, крыша, а также арки, купола, своды, 

колонны и др.) 

Выполнение коллективной творческой работы «Соединение объёмных форм в единое 

архитектурное целое» (создание макета). 

Уметь создавать различные модули и применять их при создании архитектурного 

творческого проекта. 

Практическая работа: «Проектирование объёмно – пространственного объекта из 

важнейших элементов здания» (создание макета) 

Вещь: красота и целесообразность (1 час). 

Познакомиться с многообразием вещей мира. Выявить сочетание объёмов. Иметь 

представление о назначении вещей и целесообразности сочетаний объёмов 

Уметь объяснять, что дизайн вещи одновременно искусство и социальное проектирование 

Определять вещь как объект, несущий отпечаток сегодняшнего и вчерашнего дня 

Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания. 

Уметь выявлять сочетание объёмов, образующих форму вещи 

Создавать творческие работы в материале 

Осознавать дизайн вещи одновременно как искусство и как социальное проектирование 

Аналитическая работа: «Зарисовка бытового предмета», 

Творческая работа: «Создание образно – тематической инсталляции» (портрет времени). 

Форма и материал (1 час). 

Проследить взаимосвязь формы и материала, влияние функции вещи на материал, из 

которого она будет создаваться. 

Понимать и объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала. 

Развивать творческое воображение 

Понимать роль материала в определении формы. 

Создавать новые фантазийные или утилитарные функции для старых вещей 

Работа над творческим проектом «Сочинённые вещи» или «Из вещи – вещь» 

Осознавать влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи 

Практическая работа: «Определяющая роль материала в создании формы, конструкции и 

назначении вещи». 

Цвет в архитектуре и дизайне (1 час). 

«Роль цвета в формотворчестве». Получить представление о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно – дизайнерского объекта. Иметь представление о 

формообразующем значении цвета в дизайне и архитектуре, о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. Знать о преобладании локального цвета в дизайне 

и архитектуре. Понимать и объяснять особенности цвета в живописи, дизайне, архитектуре. 
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Выполнять коллективно – творческую работу по теме (создание комплекта упаковок из 3 -

5 предметов, макета цветового решения пространства микрорайона). 

Отличать роль цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. 

Коллективная работа: «Цвет как конструктивный, пространственный и декоративный 

элемент композиции». 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в 

жизни человека (12часов). 

  Город сквозь времена и страны (1 час).  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История 

архитектуры и дизайна как развитие образно – стилевого языка конструктивных искусств и 

технических возможностей эпохи. Массово – промышленное производство вещей и зданий, 

их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды.  

Проживание пространства – основа образной выразительности архитектуры.  

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.  

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.  

Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и 

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и 

ландшафтный дизайн.  

Использование природных и имитационных материалов в макете. 

Образы материальной культуры прошлого (1 час).  

Русская архитектура – неотделимая часть мирового искусства (2 часа).  

Познакомиться с образом и стилем. Понимать значение архитектурно – пространственной 

композиционной доминанты во внешнем облике города. 

Создавать образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе 

Создание живописных этюдов части города из фотографий 

Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно – 

художественных стилей разных эпох. Коллективная творческая работа. «Архитектура 

народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом». 

Провести художественно – аналитический обзор развития обзорно – стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной. Художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. 

Творческая работа: «Архитектурные образы прошлых эпох». 

Практическая работа: «Фотоколлаж из изображений произведений архитектуры и дизайна 

одного стиля». 

Город сегодня и завтра (1 час). 

«Пути развития современной архитектуры и дизайна» 

Познакомиться с архитектурной и градостроительной революцией 20 века. Её 

технологическими и эстетическими предпосылками. 
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Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, используемых при 

строительстве 

Знать отрицание канонов и одновременно использование наследия с учётом нового уровня 

материально – строительной техники. Познакомиться с социальным аспектом 

«перестройки» в архитектуре. Разобрать проблему урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. Выполнять в материале разнохарактерные 

практические творческие работы. Современные поиски новой эстетики архитектурного 

решения в градостроительстве 

Работа над коллажем: графическая фантазийная зарисовка города будущего. 

Понимать значение преемственности в искусстве архитектуры и искать собственный 

способ «примирения» прошлого и настоящего в процессе реконструкции городов 

Практическая работа: «Образ современного города и архитектурного стиля будущего». 

Живое пространство. Город, микрорайон, улица (2 часа). 

Познакомиться с историческими формами планировки городской среды и их связью с 

образом жизни людей. Роль цвета в формировании пространства. Познакомиться с 

организацией пространственной среды, с цветовой гаммой. Рассматривать и 

объяснять планировку города как способ оптимальной организации образа жизни людей. 

Создавать творческие практические работы. Развивать чувство композиции 

Создание макетной или графической схемы – карты, создание проекта расположения 

современного здания в исторически сложившейся городской среде 

Познакомиться с различными композиционными видами планировки города: замкнутая, 

радиальная, кольцевая, свободно – разомкнутая, ассиметричная, прямоугольная. 

Практическая работа: «Композиционная организация городского пространства». 

Дизайн – средство создания интерьера. 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн (1 час). 

Собрать информацию о неповторимости старинных кварталов жилья, о малых 

архитектурных формах, дизайне и индивидуализации городской среды. 

Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать 

ситуацию в процессе работы 

Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства. 

Создавать коллективные творческие работы в технике коллажа, дизайн - проекта 

оформления 

Иметь представление об историчности и социальности интерьеров прошлого. 

Практическая работа: «Проектирование дизайна объектов городской среды». 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера (1час). 

Познакомиться с архитектурным «остовом» интерьера, историчностью и социальностью 

интерьера. Знакомство с отделочными материалами. Сделать подборку интерьера 

общественных мест: театр, кафе, вокзал, офис, школа и др. Учиться понимать роль цвета, 

фактур и вещного наполнения интерьерного пространства общественных мест (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа). Провести аналогию от унификации к индивидуализации подбора 

вещного наполнения интерьера. Создание конструктивного или декоративно – цветового 

решения элемента сервиса. Создавать практические творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля, а также на умение владеть различными 

художественными материалами. Создать коллажные композиции или реферат 
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Познакомиться с дизайнерскими деталями интерьера, зонированием. 

Практическая работа: «Роль вещи в образно – стилевом решении интерьера». 

Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного пространства 

(2 часа). 

Объединить ландшафтно-парковую среду. Развивать пространственно-конструктивное 

мышление. Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры. Освоить технологию макетирования путём введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, 

стекло и т.д.) для создания ландшафтных объектов (лес, водоём, газон, дорога и т.д.). 

Использовать старые и осваивать новые приёмы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно – ландшафтных объектов (лес, 

водоём, дорога, газон). Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры. 

Аналитическая и практическая работа: «Композиция архитектурно – ландшафтного 

макета». 

Создание фото изо монтажа «Русская усадьба», создание макета ландшафта. 

  Ты-архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществления (1 час). 

Познакомиться с параметрами планировки города. Реализация в процессе макетирования 

логики. Совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно – пространственной 

композицией. Познакомиться с макетированием архитектурно – смысловой логики. 

Совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно – пространственной 

композицией. Развивать и реализовывать в макете чувство красоты, художественную 

фантазии. 

Творческая работа: «Проектирование архитектурного образа города» (исторически, 

сказочный, город будущего). 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (8 часов) 

Дизайн и архитектура моего сада (1 час). 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика 

собственного дома, комнаты и сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и 

культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, 

причёска, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа 

персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек моделирует 

современный мир. Конструктивные принципы дизайна одежды. Сфера имидж-дизайна. 

 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом 

(1 час). 

Познакомиться с принципами организации и членения пространства на различные 

функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т.д. 

Осуществлять в собственном архитектурно – дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о своём будущем жилище. Проявлять знание законов 
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композиции и умение владеть художественными материалами. Учёт в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических задач. Выполнение графического поэтажного плана 

дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей территории. Учитывать в 

проекте инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи. 

Аналитическая и практическая работа: «Индивидуальное проектирование. Создание плана-

проекта «Дом моей мечты». 

Интерьер, который мы создаём (1 час). 

Познакомить с дизайном интерьера, с ролью материалов, фактур и цветовой гаммы, стилей 

и эклектикой. Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты 

или квартиры образно-архитектурный композиционный замысел. Понимать и 

объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ зонирования. 

Создание многофункционального интерьера собственной комнаты. Работа с зонированием 

помещения. Учитывать функциональную красоту или роскошь предметного наполнения 

интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Практическая работа: «Проект организации многофункционального пространства и 

вещевой среды жилой комнаты». 

Пугало в огороде, или под шепот фонтанных струй. Дизайн и архитектура сада (1 час). 

Познакомить с малыми архитектурными формами сада: беседка, бельведер, пергола, ограда 

и др. водоёмы и мини – пруды. Сомасштабные сочетания растения сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц. Применять навыки сочинения 

объёмно – пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны. 

Узнать о различных вариантах планировки дачной территории. Икэбана как 

пространственная композиция в интерьере. Коллективная работа над планировкой сада, 

огорода, зонированием территории. Организация палисадника и садовых дорожек. 

Совершенствовать приёмы работы с различными материалами в процессе создания проекта 

садового участка 

Практическая работа: «Дизайн – проект территории приусадебного участка», «Создание 

фитокомпозиции по типу икэбаны». 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

 (1 час). 

Познакомить с технологией создания одежды, целесообразностью моды. Разобрать 

понятия «мода – бизнес или манипулирование массовым сознанием». Приобрести общее 

представление о технологии создания одежды. Осознавать двуединую природу моды как 

нового эстетического направления и как способа манипулирования массовым сознанием 

Коллективная работа над подбором костюмов для разных людей с учётом специфики их 

фигуры, пропорций, возраста. Создание 2-3 эскизов разных видов одежды. Понимать, как 
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применять законы композиции в процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на практике. 

Практическая работа: «Мода, культура и ты». 

Встречают по одежде (1 час). 

Соотнести понятия «мода – бизнес или манипулирование массовым сознанием». Возраст и 

мода. Создание коллекции моделей фантазийного костюма. Использовать графические 

навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодёжных 

комплектов одежды. Познакомиться с понятиями: «стереотип», «кич». 

Пофилософствовать на тему: «стая» и её выражение «по одёжке». Создавать творческие 

работы, проявлять фантазию, воображение, чувство композиции, умение выбирать 

материалы. Ответить на вопрос: Быть или казаться? Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. 

Коллективная творческая работа: «Дизайн современной одежды» (создание панно с 

элементами фотоколлажа). 

Автопортрет на каждый день (1 час). 

Сравнить понятия: «лик» и «личина». Искусство грима и причёски. Форма лица и причёски. 

Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, 

на экране, на рисунке, фотографии. Боди-арт и татуаж как мода. Понимать и объяснять, в 

чём разница между творческими задачами, стоящими перед гримёром и перед визажистом 

Ориентироваться в технологии нанесения и снятия бытового и театрального грима. 

Выработать чёткое ощущение эстетических и этических границ применения макияжа и 

стилистики причёски в повседневном быту. Выполнение коллективного рисунка или 

коллажа 

Уметь воспринимать и понимать макияж и причёску как единое композиционное целое 

Практическая работа: «Изменение образа средствами внешней выразительности» (подбор 

вариантов причёски и грима для создания различных образов одного и того же лица). 

Имидж: лик или личина? Сфера имиджа дизайна (1 час). 

Знать понятия имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты 

моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело, фирменный стиль. 

Различать связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. Объяснять связи имидж-

дизайна с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, 

объединяющую различные аспекты моды, визажистику, парикмахерское дело, ювелирную 

пластику, фирменный стиль и т.д. Создавать творческую работу в материале, активно 

проявлять себя в коллективной деятельности. Понимать и уметь доказывать, что человеку 

нужно «быть», а не «казаться». 

Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические творческие работы 

Выставка творческих работ по теме: «Имеджмейкерский сценарий – проект с 

использованием визуально – дизайнерских элементов». 
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                    Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. (8 часов) 

 

1 Основы композиции в конструктивных искусствах. 1 

2 Прямые линии и организация пространства. 1 

3 Цвет – элемент композиционного творчества. 1 

4-5 Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 2 

6 Основы макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как 

элементы изображения. 

1 

7-8 Многообразие форм полиграфического дизайна. 2 

 Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных 

искусств (7 часов). 

 

9 Объект и пространство. 1 

10 Архитектура - композиционная организация пространства. 1 

11 Конструкция: часть и целое. 1 

12 Важнейшие архитектурные элементы здания 1 

13 Вещь: красота и целесообразность. 1 

14 Форма и материал. 1 

15 Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

 Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры 

в жизни человека (12часов). 

 

16   Город сквозь времена и страны  1 

17 Образы материальной культуры прошлого. 1 

18-19 Русская архитектура – неотделимая часть мирового искусства. 2 

20 Город сегодня и завтра. 1 

21-22 Живое пространство. Город, микрорайон, улица. 2 

23 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 1 

24 Интерьер и вещь в доме.  1 

25 Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 1 

26 Природа и архитектура. Организация архитектурно – ландшафтного 

пространства. 

1 

27 Ты-архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществления. 1 

 Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и 

индивидуальное проектирование (8 часов) 

 

28 Дизайн и архитектура моего сада. 1 

29 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у 

тебя дом. 

1 

30 Интерьер, который мы создаём. 1 

31 Пугало в огороде, или под шепот фонтанных струй. Дизайн и архитектура 

сада. 

1 
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32 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

1 

33 Встречают по одежды. 1 

34 Автопортрет на каждый день. 1 

35 Имидж: лик или личина? Сфера имиджа дизайна. 1 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В данной программе в соответствии с требованием Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.   

Личностные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 внутренняя позиция обучающегося, основанная на поиске и установлении личностного 

смысла («значения для себя») учения; 

 способность к самооценке, самоконтролю; 

 владение познавательной и личной рефлексией; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

 умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные 

действия и оценивать результат; 

 умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать 

выводы и умозаключения; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое 

мнение, осуществлять совместную деятельность. 

Предметные результаты освоения курса 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 виды и жанры изобразительного искусства; 

 прикладное искусство и дизайн; 

 ведущие музеи мира и России; 

 последовательность ведения работы по любому виду художественно-творческой 

деятельности — по рисунку, живописи, тематической или декоративной композиции; 

 систему ведущих теоретических понятий по изобразительной грамоте (перспектива, 

конструктивное строение, светотень, цветоведение, композиция). 

В программе определены виды и приёмы художественной деятельности школьников на 

уроках изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, по представлению); 
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- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе 

которого формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и её общий результат) и 

индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать 

уроки-диспуты, 

уроки - творческие отчёты, 

уроки-экскурсии. 

От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к 

предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности ребёнка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса: 

Познавательные УУД: 

 основы архитектуры и дизайна; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 взаимосвязь объектов в архитектурном макете; 

 пути развития современного дизайна и архитектуры; 

Коммуникативные УУД: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности; 

 аализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять 

средства выразительности 

(цвет, линия, перспектива, композиция), ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке, графике и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, рефлексивной. 

Содержание учебного курса 

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя 

произведений различных видов искусств. Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества. Общие выразительные средства визуальных искусств: 
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тон, цвет, объем. Общность и специфика восприятия художественного образа в разных 

видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание и 

выражение общественных идей в художественных образах архитектуры. Выразительные 

средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика 

объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). 

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на 

плоскости). 

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. Выполнение 

эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой. 

Синтез искусств в театре. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Сценография. Художники театра (В. М. Васнецов, А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, В. Ф. Рындин, 

Ф. Ф. Федоровский и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления сцены. Эскизы 

костюмов. 

Изображение в полиграфии. Множественность, массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И. Я. Билибин, В. В. 

Лебедев, В. А. Фаворский, Т. А. Маврина и др.). 

Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. 

Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 

 Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных  

 искусств. Мир, который создаёт человек. Художник — дизайн — архитектура.  

 Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры (8 часов).  

—  

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8 часов). 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Сценография особый вид художественного творчества. Безграничное пространство сцены. 

Сценография искусство и производство. 

Костюм, грим, маска, или магическое «если бы». 

Тайны актерского перевоплощения. 

Художник в театре кукол. 

Привет от Карабаса-Барабаса! 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных 

искусств и технологий (9 часов). 

Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок 
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Театрализованное представление. 

Фотография-взгляд, сохраненный навсегда. Фотография — новое изображение реальности 

Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение видеть 

и выбирать. 

Фотография - искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. «На фоне Пушкина снимается семейство».  

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Раздел 3. Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино (8 часов). 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. Проектно-творческая работа (2 ч). 

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино (2 ч). 

Многоголосый язык экрана. Художник-режиссер-оператор. 

Художник и художественное творчество в кино Художник в игровом фильме (2ч). 

От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Фильм-рассказ в картинках. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Раздел 4. Телевидение-пространство культуры (10 часов). 

Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть и передать. 

Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или когда художник больше чем 

художник. 

Компьютерный анимационный фильм. 

Компьютерный анимационный фильм. 

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа. 

Киноглаз, или жизнь врасплох. 

Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

 Видеосюжет в интервью, репортаже и очерке. 

Телевидение, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение темы). 

Проектно-творческая работа. 

Тематическое планирование  

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8 часов). 

 

1 Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 1 
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2 Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 1 

3 Сценография особый вид художественного творчества. Безграничное 

пространство сцены. 

1 

4 Сценография искусство и производство. 1 

5 Костюм, грим, маска, или магическое «если бы». 1 

6 Тайны актерского перевоплощения. 1 

7 Художник в театре кукол. 1 

8 Привет от Карабаса-Барабаса! 1 

 Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий (9 часов). 

 

9 Спектакль от замысла к воплощению. Третий звонок. Театрализованное 

представление. 

1 

10 Фотография-взгляд, сохраненный навсегда.  1 

11 Фотография-новое изображение реальности.  1 

12 Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. 1 

13 Грамота фотокомпозиции и съемки.  1 

14 Основа операторского фотомастерства: умение видеть и выбирать. 1 

15 Фотография-искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 1 

16 Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. «На фоне Пушкина снимается 

семейство».  

1 

17 Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 1 

 Раздел 3. Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино (8 

часов). 

 

18 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1 

19 Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его 

компьютерная трактовка. Проектно-творческая работа. 

1 

20 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 

1 

21 Многоголосый язык экрана. Художник-режиссер-оператор. 1 

22 Художник и художественное творчество в кино Художник в игровом фильме. 1 

23 От «большого» экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 1 

24 Фильм-рассказ в картинках. 1 

25 Бесконечный мир кинематографа. 1 

 Раздел 4. Телевидение-пространство культуры (10 часов).  

26 Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или когда художник 

больше чем художник. 

1 

27 Чудо движения: увидеть и передать. 1 

28 Воплощение замысла. 1 

29 Компьютерный анимационный фильм. 2 

30 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

1 

31 Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа. 

1 

32 Киноглаз, или жизнь врасплох. 1 
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33 Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 1 

34 Видеосюжет в интервью, репортаже и очерке. 1 

35 Телевидение, Интернет…Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение темы). 

Проектно-творческая работа. 

1 

 

2.2.2.16. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

   Личностными результатами изучения музыки являются: 

• развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуально

го) 

 музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Учащиеся научатся: 

• высказывать личностно - оценочные суждения о роли и месте музыки 

в жизни, о нравственных ценностях и идеалах 

шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 
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• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музиц

ирования  

(пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественны

х событиях школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сфераххудожественнотворческой деят

ельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, конц

ерты для младших школьников и др.) 

Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы д

еятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведе

ниями разных видов искусства; 

• работа с разными источниками информации; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

• умение участвовать в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться,  

взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлят

ь особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино и др.); раскрывать об разный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной 

форме; развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещение концертов, театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 
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• устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к разл

ичным вида 

музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

• освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в раз

личных  

видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произве

дений,  

особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально 

образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и ст

илей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об  

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства; получать представление о средствах музыкал

ьной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития 

музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений; участвовать в 

концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической муз

ыки; находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами искусства; 
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• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении,пластическом интонировании, поэтическом слове, изобр. деяте

льности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем,  взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать 

эмоциональное 

содержание 

музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в 

различных формах 

музицирования, проявлять 

инициативу в 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; 

• понимать специфику и особенности музыкального 

языка, закономерности определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности 

 (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме её воплощения; 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание 

• осуществлять на основе 

полученных 

знаний о музыкальном образе 

и музыкальной драматургии 

исследовательскую 

деятельность 

художественно-

эстетической 

направленности для участия 

в выполнении творческих 

проектов, в том числе 
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музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности 

связанных с практическим 

музицированием. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• определять стилевое 

своеобразие классической, 

народной, религиозной, 

современной музыки, понимать 

стилевые  

особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская 

и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—

XXвв., отечественное и 

зарубежное музыкальное 

искусство XXв.); 

• ориентироваться в исторически сложившихся 

музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного 

 музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи); 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

     Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка 

в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  
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Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.  

Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа  

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества.  

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов  

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт- 

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,  
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струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Тема года:   “Музыка и другие виды искусства” 

Тема 1 полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

   Взаимодействие музыки и литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это 

прежде всего такие жанры, в основе которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. 

Художественный смысл и возможности программной музыки (сюита, концерт, симфония), 

а также таких инструментальных произведений, в которых получили вторую жизнь 

народные мелодии, церковные напевы, интонации колокольных звонов. 

Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому чтению литературных 

произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко становится одним из 

действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, древнего мифа или 

легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки 

(музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств 

художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: 

опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении.  Использование различных 

форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.  

Выявление общности и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. 

Тема  2 полугодия:  “Музыка и изобразительное искусство” (18 часов) 

   Выявление многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством. 

Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы, изобразительного искусства – 

наиболее ярко раскрывается при знакомстве с такими жанрами музыкального искусства, 

как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями религиозного искусства («синтез 

искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в музыку, мысленно представить 

ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение изобразительного 

искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление сходства и 

различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. 

Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в 

музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 
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    При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный 

компонент, который предусматривает знакомство пятиклассников  с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами народов Поволжья и составляет 10% 

учебного времени. 

 

Тема  I  полугодия:  “Музыка и литература” (17 часов) 

Урок 1.  Что  роднит  музыку   с  литературой (1ч) 

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. 

   Выявление  многосторонних  связей  музыки  и  литературы. Что  стало  бы  с  музыкой, 

если  бы  не  было  литературы?  Что  стало бы   с  литературой,  если  бы  не  было 

музыки?   Поэма,  былина,  сказка.  Песня,  романс.   Роль музыки в семье искусств, ее 

влияние на другие искусства.  Значение  слов  в  песне.  Вокализ.  Сходство выразительных  

средств   живописи  и  музыки: плавные  изгибы  линий  рисунка, перекличка  светотени  в  

картине  и  ладовой  окраски   в  музыке. Интонационно- образная, жанровая, стилевая 

основы музыки   в  картинах  и  мелодиях,  музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи  с жизнью и с 

другими  искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке. 

Урок 2. Вокальная  музыка  (1ч) 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

   Образ  Отчизны,  отношение  к  родной  земле,  значение  культуры  своего  народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на основе 

их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов   в вокальной  

музыке. Песня – верный спутник человека. 

Урок 3. Вокальная  музыка.   НРК:  Песни   народов Поволжья (1ч) 

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека.  Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

   Знакомство  с  различными  жанрами  русской  народной   песни:  формирование 

необходимых  вокально-хоровых  навыков. Особенности песенных  жанров.  Календарные 

песни. Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, 

торжественные, хвалебные,  шуточные, сатирические,  игровые,  хороводные, лирические  

песни.  Песни -  заклички.  Взаимосвязь  музыкальных,  литературных  и художественных  

образов. По содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и 

патриотические. По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о 
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животных и др. Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы 

народного промысла или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела 

поэтическим языком души, размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, 

чтобы сбылись мечты и надежды. Песни в исполнении лесных ненцев - это мотивированная, 

монологическая внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее 

песней. Песней становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый 

для всех. Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, 

как это было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, 

чтобы  содержать свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно 

выделить следующие  тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, 

колыбельные песни, песни колорита печального, песни о животных, песни-думы, 

увеселительные или «застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, 

песни об олене, «богатырские» песни и др. 

Урок 4. Вокальная  музыка  (1ч)        

 Развитие жанров камерной  вокальной музыки – романс.  

   Определение романса как камерного вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. Возможность возрождения песни в новом жанре – романс. 

Урок 5. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов  (1ч)        

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

       Знакомство  с  произведениями  программной инструментальной  музыки: 

симфонической  сюитой  и  симфонической  миниатюрой. Вокальные  сочинения,  

созданные  на  основе  различных    

литературных источников  (русских  народных сказаний,  сказок  разных  народов  и  др.) 

Сущность и особенности   устного народного музыкального творчества   как   части   общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная   самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Урок 6. Фольклор  в  музыке  русских  композиторов (1 ч) 

  НРК: Особенности восприятия музыкального фольклора своего народа и других 

народов мира.   

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их   ярко выраженная национальная самобытность. 

    Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы 

песенной и инструментальной  музыки  народов  Поволжья. 
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Урок 7. Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки  (1ч)  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной  музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. 

    Представление  о  существовании  вокальной  и  инструментальной   музыки,  не 

связанной  с  какой-либо  литературной  основой  (вокализ, песня  без  слов,  баркарола как  

жанр  фортепианной  музыки);  знакомство  с  вокальной  баркаролой. Выяснение 

своеобразия   и  выразительности  песни  без  слов  и  романса – инструментальной  и 

вокальной  баркаролы.   Представление учащихся о роли литературы в появлении новых 

музыкальных жанров и произведений.  Превращение песен в симфонические мелодии. 

Урок 8. Вторая  жизнь  песни  (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

   Представление   о  музыке,  основанной  на  использовании  народной  песни;  о  народных 

истоках  профессиональной   музыки: симфония,  концерт,  опера,  кантата. Современные 

интерпретации  классической  музыки. Смысл  высказывания  М.И.  Глинки: “Создает  

музыку  народ,  а  мы,  художники  только  ее  аранжируем”. Раскрытие терминов  и  

осмысление  понятий: интерпретация,  обработка,  трактовка. 

Урок 9. Вторая  жизнь  песни   (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке:  создание музыки в народном стиле.  

   Связь между музыкой русской композиторской музыкой и народным музыкальным 

искусством, отражающим жизнь, труд, быт русского народа. 

Урок 10. Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе…(1ч) 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

   Сопоставление  образного  содержания  музыки, выявление  контраста  как  основной 

прием  развития  произведения  в  целом. Определение средств  музыкальной 

выразительности.  Перезвоны.  Звучащие  картины.  Значимость  музыки  в  жизни человека,  

ее  роль  в  творчестве  писателей  и  поэтов,  а  также  ее  национальному своеобразию.  

Музыка.  Природа  родной  страны,  судьба  человека… Вдохновение композиторов,  

поэтов,  писателей,  их  размышления  о  смысле  жизни,  о  красоте родной  земли,  о  

душевной  красоте  человека  и  талантливых  людях,  которыми  может по  праву  гордиться  

Отечество. 

Урок 11. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 



706 

 

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. 

   Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов  

– Ф.Шопен. Музыка  не  только  раскрывает  мир  человеческих  чувств, настроения,  мысли,  

но  и  играет  в  литературе  драматургическую    роль,  выявляя  внутреннюю  сущность  

человека, оттеняя,  углубляя   характеры,  ситуации, события. Творчество Ф. Шопена  как 

композитора связано с его  

исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, 

никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной. 

Урок 12. Писатели  и  поэты  о  музыке  и   музыкантах.  (1ч) 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами 

классиками и романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

   Осознание  учащимися  значимости  музыкального  искусства  для  творчества  поэтов  и 

писателей,  расширение  представлений  о   творчестве  западноевропейских композиторов 

– В.А. Моцарт и Ф.Шопен.  Реквием. Музыка  не  только  раскрывает  мир человеческих  

чувств,  настроения,  мысли,  но  и  играет  в  литературе драматургическую    роль,  выявляя  

внутреннюю  сущность  человека, оттеняя,  углубляя, характеры,  ситуации, события. 

Произведения  В.Моцарта открывают  бесконечное многообразие чувств, полны 

многогранных реальных характеров. 

Урок 13.  Первое путешествие в музыкальный театр. Опера (1ч.) 

 Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Обращение композиторов к родному фольклору. 

   Особенности оперного жанра, который возникает на основе литературного произведения 

как  источника либретто оперы. Разновидности вокальных и инструментальных жанров, 

форм   внутри оперы -  (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители 

(певцы, дирижёр, оркестр). 

Исследовательский проект. 

Урок  14.  Второе путешествие в музыкальный театр. Балет (1ч) 

 Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. 

   На основе имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с 

жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого 

являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. 

Балет-искусство  синтетическое.  В  нем  воедино  переплетены  различные  виды искусства:  

литература, инструментально-симфоническая  музыка,  хореография, (танцоры-солисты,  
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кордебалет- массовые  сцены),  драматическое  и  изобразительное искусство  (театральное  

действие,  костюмы,  декорации). 

Урок 15. Музыка в театре, кино и на телевидении (1ч) 

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

   Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах искусства: в 

театре, кино, на телевидении.  Музыка  неотъемлемая  часть  произведений киноискусства,  

которое  существует  на  основе  синтеза  литературы,  театра, изобразительного  искусства  

и  музыки.  Киномузыка – одно  из  важнейших  средств создания  экранного  образа  

реального  события,  которое  специально  инсценируется или  воссоздается  средствами  

мультипликации.  Динамика  развития  кинообраза, быстрая  смена  действия  в  кино,  

короткое  дыхание  кинематографических  фраз, свободное  владение  пространством  и  

временем  получили  отражение  и  в  музыке к фильмам. 

Урок 16. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл (1ч) 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.   

   Особенности мюзикла, его истоки.  Знакомство  с мюзиклом  “Кошки”  Э.-Л. Уэббера,  в  

основе  либретто  которого  лежат  стихи Т. Элиота.  Жанры  внутри  самого  мюзикла  

близки  оперным  номерам.  Как  и  в  опере, здесь  сочетаются  пение  и  танец,  но  в  

отличие  от  оперы  все  действующие  лица, исполняя  вокальные  номера,  постоянно  

находятся  в  движении. 

Урок 17. Мир  композитора.   НРК: Музыка  профессиональных  композиторов  

Поволжья.  (1ч) Знакомство с творчеством региональных композиторов. 

   Выявление многосторонних связей музыки и литературы.  Творчество  современных    

композиторов  Поволжья. Елена Ивановна Нюкало – композитор Ульяновска. 

Тема  II  полугодия: Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

 Урок 18. Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. (1ч) 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство 

музыкальных образов (лирические). 

    Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. Способность музыки 

вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. Специфика средств 

художественной выразительности живописи. Отражение одного и того же сюжета в музыке 

и живописи 

Урок 19. Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. (1ч) 

 Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 
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    Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского 

и западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве. 

Урок 20. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их  драматургического развития 

(контраст). 

   Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. Триптих, 

трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. Сопоставить произведения 

живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, переживания своих героев. 

Урок 21. Звать через  прошлое  к  настоящему. (1ч) 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико - эпические) и особенности их драматургического развития. 

   Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Сопоставление героико – 

эпических образов музыки с образами изобразительного искусства. Песня-плач. 

Осмысление темы о героических образах в искусстве. 

Урок 22. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. 

   Образы природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях 

композиторов- романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления 

через выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. 

Урок 23. Музыкальная живопись и живописная музыка (1ч) 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого.  

   Сопоставление зримых образов музыкальных сочинений русского и зарубежного 

композитора   (вокальные и инструментальные) и общность отражения жизни в русской 

музыке и поэзии. Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных 

в жанре пейзажа Ф.Шуберта и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, 

характер движения кисти) выражает тончайшие изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. Инструментальный квинтет. 

Урок 24. Колокольность  в  музыке  и   ИЗО. (1ч) 

Народные истоки русской профессиональной музыки.  

   Представление жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. Колокольность – важный элемент 

национального мировосприятия. Красота звучания колокола, символизирующего 

соборность сознания русского человека. Каждый композитор отражает в своих 
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произведениях дух своего народа, своего времени, обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям, которым стремились следовать многие поколениям русских людей. 

Урок 25. Портрет   в  музыке  и  ИЗО. (1ч) 

 Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность муз. 

интонации. 

   Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного 

искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники мира, в число которых 

входят и музыкальные шедевры. 

Урок 26. Волшебная  палочка  дирижера.  (1ч)  

Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров.  

   Значение дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

Урок 27. Волшебная  палочка  дирижера.  Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. (1 

час) Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии.  

   Образный строй  в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры-Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 

Урок 28. Застывшая  музыка. (1ч)  

   Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). 

   Пример музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы 

и русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка. 

Урок 29. Полифония  в  музыке  и  живописи.  (1ч)  

   Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония).  

   Творчество И.С.Баха. Его полифоническая музыка (органная музыка). Общность языка 

художественных произведений в музыке и живописи. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. 

Урок 30. Музыка   на  мольберте. (1ч) 

   Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. 

   Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная 

музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая 

палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. 

Форма. Триптих. Соната. Allegro, Andante. 

Урок 31. Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. (1ч) 

    Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями   К.Дебюсси. 

   Стилевое сходство и различие на примерах произведений русских и зарубежных 

композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда раскрывает перед слушателями, 

читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. Главное стремиться понять образы 

различных искусств, не переставая удивляться чудесам, которые они открывают. 
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Урок 32. О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  (1ч) 

   Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов - 

драматические, героические. 

   Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений различных 

видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – Реквием. 

Итоговый тест. 

Урок 33. В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… (1ч)  

   Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического  развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

   Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» 

Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. Интермедия 

Урок 34. Мир   композитора.  (1ч) 

   Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере произведений русских и зарубежных 

композиторов.  

Урок 35. С  веком  наравне.  Заключительный  урок – обобщение.  (1ч) 

   Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. 

Тематическое планирование  

№ Разделы и темы Кол-во 

час 

 тема   I полугодия:  

 “Музыка  и  литература” 

17 

 1  четверть  

1 Что  роднит  музыку   с  литературой. 1 

2 Вокальная  музыка.   1 

3 Вокальная  музыка.  НРК: Песни   народов  Поволжья. 1 

4 Вокальная  музыка.   1 

5 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  1 

6 Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  1 

7 Жанры  инструментальной  и  вокальной  музыки.   1 

8 Вторая  жизнь  песни. 1 

9 Вторая  жизнь  песни. 1 

 2  четверть  

10 Всю  жизнь  мою  несу  родину  в  душе… 1 

11 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

12 Писатели  и  поэты  о музыке  и  музыкантах. 1 

13 Первое  путешествие  в музыкальный театр. Опера. 1 

14 Второе  путешествие  в  музыкальный  театр. Балет. 1 

15 Музыка  в   театре,  кино,  на  телевидении. 1 

16 Третье  путешествие  в   музыкальный  театр.  Мюзикл. 1 
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6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуально

го) 

 музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Учащиеся научатся: 

• высказывать личностно - оценочные суждения о роли и месте музыки 

в жизни, о нравственных ценностях и идеалах 

шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музиц

ирования  

(пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

17 Мир композитора.  

НРК: Музыка  профессиональных  композиторов  Поволжья.  

1 

 тема   II полугодия:       

“Музыка  и  изобразительное искусство” 

18 

                                              3  четверть  

18 Что  роднит  музыку  с изобразительным   искусством. 1 

19 Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках. 1 

20 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

21 Звать через  прошлое  к  настоящему. 1 

22 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

23 Музыкальная   живопись  и  живописная  музыка. 1 

24 Колокольность  в  музыке  и ИЗО 1 

25 Портрет   в  музыке  и  ИЗО. 1 

26 Волшебная   палочка   дирижера. 1 

27 Волшебная  палочка  дирижера.   

Образы  борьбы  и  победы  в  искусстве. 

1 

 4  четверть  

28 Застывшая  музыка. 1 

29 Полифония  в  музыке  и  живописи. 1 

30 Музыка   на  мольберте. 1 

31 Импрессионизм   в  музыке  и  живописи. 1 

32 О  подвигах,  о  доблести  и  славе... 1 

33 В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… 1 

34 Мир   композитора.   1 

35 С  веком  наравне. Урок – обобщение. 1 
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• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественны

х события 

школы; 

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно 

творческой деятельности, в музыкально-  

эстетичкой жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концер

ты для младших школьников и др.) 

Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы д

еятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведе

ниями разных видов искусства; 

• работа с разными источниками информации; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

• умение участвовать в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться,  

взаимодействовать) со сверстниками при решении различных задач. 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлят

ь особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино и др.); раскрывать об разный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной 

форме; развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещение концертов, театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

• устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к разл

ичным видам музыкально-

творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

• освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в раз

личных  

видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произве

дений, 
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особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 

жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально 

образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и ст

илей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об  

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка,  

закономерности музыкального искусства; получать представление о средствах музыкал

ьной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития 

музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений; участвовать в 

концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической муз

ыки; находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении,пластическом интонировании, поэтическом слове, изобр. деяте

льности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

Музыка как вид искусства 

• наблюдать за многообразными 

явлениями 

жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и 

выявлять 

• выражать эмоциональное 

содержание 

музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-

творческой деятельности. 
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родство художественных образов 

разных 

искусств (общность тем,  

взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, 

линий, 

красок), различать особенности видов 

искусства; 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

• раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

определять средства музыкальной 

выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности 

 (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения; 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности 

• осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической 

направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в 

том числе связанных с практическим 

музицированием. 

 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

• определять стилевое 

своеобразие классической, 

народной, религиозной, 

современной музыки, понимать 

стилевые особенности 

музыкального искусства разных 

эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья 

до рубежа XIX—XXвв., 

отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XXв.); 

• ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

Содержание  учебного предмета «Музыка».   

     Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка 
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в современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии 

ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.  

Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа  

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества.  

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов  
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академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт- 

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,  

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

   Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» и «Мир образов камерной и симфонической музыки»». 

Тема   I полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (17 часов): 

 Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой 

концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического 

текста и музыки. Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, 

оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, 

синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки 

(хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки).Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии образного строя музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Тема  II  полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» (18часов): 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 

Сходство и различие как основной принцип развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных 

образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, 

образ-пейзаж и др. Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, 

концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. 
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Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных образов. 

Тематическое  планирование 

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

1 «Мир образов вокальной и инструментальной музыки»  17 

2 «Мир образов камерной и симфонической музыки» 18 

 Итого 35 

 

№ Разделы и темы Кол-во час 

 

 

тема   I полугодия 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки» 

17 

 1  четверть  

1 Удивительный мир музыкальных образов. 1 

2 Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  1 

3 Два музыкальных посвящения. Песня-романс. 1 

4 Портрет в музыке и живописи.   Картинная галерея. 1 

5 «Уноси моё сердце в звенящую даль…» 1 

6 Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Ф. Шаляпин. 1 

7 Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 1 

8 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 1 

9 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь».  1 

10 Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. 

1 

11 Русская духовная музыка. Духовный концерт.  1 

12 В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 

13 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва. 1 

14 Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. 1 

15 Образы скорби и печали. 1 

16 «Фортуна правит миром…».  «Кармина Бурана». 1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее. нрк. Барды Ульяновска. 1 

 

 

тема   II полугодия 

«Мир образов камерной и симфонической музыки» 

18 

18 Джаз – искусство 20 века. 1 

19 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 1 

20 Могучее царство Ф. Шопена 1 
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7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка».  

Личностными результатами изучения музыки являются: 

• развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуально

го) 

 музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Учащиеся научатся: 

• высказывать личностно - оценочные суждения о роли и месте музыки 

в жизни, о нравственных  

ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого    и современности; 

• использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музиц

ирования  

(пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

• решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественны

х  

событиях школы;  

• проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно - творческой 

деятельности,  в музыкально - 

эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, конц

ерты для младших школьников и др.) 

21 Ночной пейзаж. 1 

22  « Итальянский концерт» И.-С. Баха 1 

23 «Космический пейзаж».  1 

24 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина «Метель». 

1 

25 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина «Метель». 

1 

26 Образы симфонической музыки. Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина «Метель». 

1 

27 Симфоническое  развитие музыкальных образов.  1 

28 Увертюра «Эгмонт». Л. Бетховен.   1 

29 Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». П. Чайковский 1 

30 Мир музыкального театра. Балет 1 

31 Мюзикл 1 

32 Рок - опера 1 

33 Образы киномузыки. 1 

34 Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  1 

35 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Обобщающий урок. 1 

 Итого: 35 
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Метапредметными результатами изучения музыки являются освоенные способы  

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведе

ниями 

 разных видов искусства; 

• работа с разными источниками информации; стремление 

к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

• умение участвовать в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать

) со 

 сверстниками при решении различных задач. 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлят

ь особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино и др.); раскрывать об разный строй 

художественных произведений; находить ассоциативные связи 

между художественными образами музыки и других видов искусства; 

• передавать свои впечатления в устной и письменной 

форме; развивать навыки исследовательской художественно-

эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием 

при организации культурного досуга, составлении домашней 

фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр., посещение концертов, театров и др.; 

Кроме того, учащиеся получат представление о крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной/художественной жизни в отечественной и зарубежной культуре. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

• устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различны

м видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

• освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различ

ных  

видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

• понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произве

дений,  

особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; определять по характерным признакам 

принадлежность музыкальных произведений к соответствующему 
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жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозной традиции, современная; 

• эмоционально 

образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и ст

илей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении; высказывать суждение об  

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка,  

закономерности музыкального искусства; получать представление о средствах музыкал

ьной выразительности, музыкальной драматургии, приемах взаимодействия и развития 

музыкальных образов; анализировать различные трактовки одного и 

того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

• исполнять народные и современные песни, знакомые 

мелодии изученных классических произведений; участвовать в 

концертном исполнении песенного репертуара класса; 

• различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической муз

ыки; находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами искусства; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении,пластическом интонировании, поэтическом слове, изобр. деяте

льности; 

• знать имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации; приводить примеры их произведений; 

• ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи. 

Ученик научится:  Ученик получит возможность 

научиться:  

Музыка как вид искусства  

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и 

искусства, выражать своѐ отношение к искусству, 

оценивая 

художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой;  

• понимать специфику музыки и выявлять родство 

художественных образов разных искусств (общность 

тем, взаимодополнение выразительных средств — 

звучаний, линий,  

красок), различать особенности видов искусства;  

выражать эмоциональное 

содержание  

музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в 

различных формах 

музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

• раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей;  

осуществлять на основе 

полученных  
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• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности определять 

средства музыкальной выразительности, приѐмы 

взаимодействия и развития музыкальных образов, 

особенности  

(типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности. 

знаний о музыкальном образе и 

музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической  

направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, 

в том числе связанных с 

практическим музицированием.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох  

(русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XXвв., 

отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XXв.); 

художественной жизни в отечественной культуре 

и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка». 7 класс 

     Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации».  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
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взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.  

Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа  

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 

музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества.  

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов  

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт- 

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,  

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Особенности 

драматургии сценической музыки» и «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки»». 

Тема   I полугодия: «Особенности драматургии сценической музыки» - 17 часов. 

    Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для того чтобы быть 

воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так называемой  чистой музыке 

(камерной, симфонической (они даются в виде соотношения музыкально-тематического 

материала. А в сценических произведениях (опере, балете и  др.) намечаются 

последовательным развёртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

    Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии сценической 

музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки, «Князь 

Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с современным прочтением «Слова о полку 

Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; «Порги и Бесс» Дж. Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в 
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сопоставлении с современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, 

а также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к драматическим 

спектаклям. 

    Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном искусстве 

своего времени. Учащиеся должны понять, что эта музыка, к которой надо идти, в отличие 

от так называемой массовой культуры, которая окружает нас сегодня и которая сама идёт к 

нам. 

Тема  II  полугодия: «Мир образов камерной и симфонической музыки» -  18 часов 

    Термин «драматургия» применяется не только к произведениям музыкально-

сценических, театральных жанров, но и к произведениям, связанным с многогранным 

раскрытием музыкальных образов, для характеристики инструментально-симфонической 

музыки 

     Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении целого 

произведения и составляющих его частей, в логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу сходства или различия 

– в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 

Тематическое  планирование 

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей программе 

1 «Особенности драматургии сценической 

музыки» 

17 

2 «Мир образов камерной и симфонической 

музыки» 

18 

 Итого 35 

 

№ Разделы и темы Кол-во час 

 Тема   I полугодия: «Особенности  драматургии 

сценической музыки» 

17  

1 Классика и современность  1 

2 В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» 1 

3  В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин» 1 

4 Опера А. Бородина «Князь Игорь»  1 

5 Опера А. Бородина «Князь Игорь» 1 

6 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна».  1 

7 В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 1 

8 Героическая тема в русской музыке.  1 

9 В музыкальном театре. Мой народ - американцы.  1 

10 Первая американская национальная опера.  Порги и Бесс 1 

11 Опера Ж. Бизе «Кармен». Образ Кармен  1 

12 Опера Ж. Бизе «Кармен» 1 
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8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка 

В области личностных результатов: 

 

— обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества; 

— обобщенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

— наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 

— инициативность и самостоятельность в решении разно-уровневых учебно-творческих 

задач; 

13 Р. Щедрин. Балет «Кармен - сюита»  1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки.  1 

15 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 1 

16 Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда» 1 

17 Музыка  к драматическому  спектаклю.  1 

 Тема   I полугодия: «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» 

18 

18 Музыкальная  драматургия - развитие   музыки 1 

19 Два направления музыкальной культуры: духовная музыка и 

светская музыка. 

1 

20 Камерная инструментальная музыка.  Этюд 1 

21 Транскрипция 1 

22 Циклические формы инструментальной музыки 1 

23 Сюита в старинном стиле. А. Шнитке. 1 

24 Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховен, Соната №2 С 

Прокофьева 

1 

25 Соната №11 В.-А. Моцарта. 1 

26 Симфоническая музыка. Й. Гайдн. В. Моцарт 1 

27 С. Прокофьев. Л. Бетховен 1 

28 Ф. Шуберт. В. Калинников  1 

29 П. Чайковский 1 

30 Д. Шостакович 1 

31 Симфоническая картина. «Празднества»  

К. Дебюсси. 

1 

32 Инструментальный концерт.  1 

33 Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина 1 

34  Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - 

опер. 

1 

35 «Пусть музыка звучит!»  1 

 Итого: 35 
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— соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства; 

 

— наличие определенного уровня развития общих художественных способностей, 

включая образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

 

— участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 

В области метапредметных результатов: 

 

— понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; культурно-

историческом развитии современного социума; 

 

— общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

 

— развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 

— соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 

— творческий  подход  к  решению  различных  учебных 

и реальных жизненных проблем; 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

— усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения; 

 

— эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения). 

 

В области предметных результатов: 

 

— постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

— освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

 

— умение аргументированно рассуждать о роли музыки 

в жизни человека; 

— осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

— установление взаимодействий между образами музыки, литературы и 

изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 

 

— понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 
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— сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — умение исполнять 

произведения различных жанров 

 

и стилей, представленных в программе; умение петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение 

владеть сво-им голосом и дыханием в период мутации. 

 

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;  
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• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;  

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки;  

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  

• определять тембры музыкальных инструментов;  

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;  

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

• определять характерные особенности музыкального языка;  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;  

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

• различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

• определять характерные признаки современной популярной музыки;  

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;  

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса;  
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• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  

• владеть навыками вокально-хорового музицировали;  

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella);  

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;  

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;  

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;  

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта;  

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки;  

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
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• 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.).  

 

Содержание  программы предмета «Музыка».  

     Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире: традиции и инновации».  

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы 

и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл.  

Воплощение единства содержания и художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере 

произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа  

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 

истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 
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музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 

творчества.  

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов  

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: 

авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт- 

рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, 

бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые,  

струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

Музыка «старая» и «новая» (вместо введения). Настоящая музыка не бывает «старой». 

О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ 

Живая сила традиции. 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ 

 Сказочно-мифологические темы 

Искусство начинается с мифа. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского. «Благословляю вас, леса...». 

Мир человеческих чувств 

Образы радости в музыке. 

 «Мелодией одной звучат печаль и радость». «Слезы людские, о слезы людские...» 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты. 

Два пушкинских образа в музыке. 

Трагедия любви в музыке. П. Чайковский. «Ромео и Джульетта». 

Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Мотивы пути и дороги в 

русском искусстве. 

В поисках истины и красоты 

Мир духовной музыки. Колокольный звон на Руси. Рождественская звезда. 

От Рождества до Крещения. 

«Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 

 

О СОВРЕМЕННОСТИ В МУЗЫКЕ 

Как мы понимаем современность. Вечные сюжеты. 

Философские образы XX века: «Турангалила-симфония» О. Мессиана. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных композиторов. 

Новые области в музыке ХХ века (джазовая музыка). Лирические страницы советской 

музыки. 

Диалог времен в музыке А. Шнитке. «Любовь никогда не перестанет». Подводим итоги. 



731 

 

   

     При составлении тематического планирования  учтен национально-региональный 

компонент, который предусматривает знакомство восьмиклассников  с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами народов Поволжья и составляет 10% 

учебного времени. 

Тематическое  планирование 

№  

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

по рабочей 

программе 

1 Музыка «старая» и «новая» (вместо введения)  

Настоящая музыка не бывает «старой» 

1 

1 

2 О традиции в музыке 1 

3 Вечные темы в музыке: 

Сказочно – мифологические темы 

Мир человеческих чувств 

В поисках истины и красоты 

О современности в музыке 

Подводим итоги 

 

6 

10 

5 

9 

1 

4 Заключительный урок 1 

 Итого 35 

 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

час 

 Тема   года «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ»  

1  Музыка «старая» и «новая» (вместо введения) 1 

2 Настоящая музыка не бывает «старой»  1 

 О ТРАДИЦИИ В МУЗЫКЕ  

3 Живая сила традиции 1 

 ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ В МУЗЫКЕ  

 Сказочно – мифологические темы 6 

4 Искусство начинается с мифа 1 

5 Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского -Корсакова «Снегурочка» 1 

6 Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского 1 

7  «Послеполуденный отдых фавна» 1 

8 «Благословляю вас, леса…» 1 

9 Заключительный урок 1четверти 1 
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2.2.2.17. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

 Мир человеческих чувств 10  

10 Образы радости в музыке 1 

11 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 

12 «Мелодией одной звучат печаль и радость» 1 

13 «Слезы людские, о слезы людские…» 1 

14 Бессмертные звуки «Лунной» сонаты  1 

15 Два пушкинских образа в музыке 1 

16 Два пушкинских образа в музыке. Закл. урок 2 четверти 1 

17 Трагедия любви в музыке. П.Чайковский «Ромео и Джульетта» 1 

18 Подвиг во имя свободы. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» 1 

19 Мотивы пути и дороги в русском искусстве 1 

 В поисках истины и красоты 5 

20 Мир духовной музыки 1 

21 Колокольный звон на Руси 1 

22 Рождественская звезда 1 

23 От Рождества до Крещения 1 

24 «Светлый праздник». Православная музыка сегодня. 1 

 О современности в музыке 9 

25 Как мы понимаем современность 1 

26 Вечные сюжеты 1 

27 Заключительный урок 3 четверти 1 

28 Философские образы 20 века: «Турангалила - симфония» О. Мессиана 1 

29 Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных современных 

композиторов 

1 

30 Новые области в музыке 20 века (джазовая музыка) 1 

31 Лирические страницы советской музыки  1 

32 Диалог времен в музыке А.Шнитке 1 

33 «Любовь никогда не перестанет» 1 

34 Подводим итоги 1 

35 Заключительный урок 1 

 Итого: 35 
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преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

5 класс 

                              Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

При изучении технологии в основной школе с требованием Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного 

       ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

  Метапредметные результаты освоения учащимися 

       предмета «Технология» в основной школе: 
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 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 
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 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся 

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

  в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
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 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

  в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

   в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 
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 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

       высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

  в физиолого-психологической сфере: 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

    

                                            Содержание учебного курса 

              Раздел 1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования (2 ч) 

Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в кабинете 

«технология» (1ч). 

 Санитарно-гигиеническим требованиям. (1ч). 

Основные теоретические сведения 

   Ознакомление с содержанием программного материала. Правила техники безопасности. 

            Раздел 2. Оформление интерьера (5 ч) 

Проектная деятельность на уроках «Технологии» (1ч). 

Основные теоретические сведения 

   Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. 

Цели и задачи проектной деятельности. Составные части годового творческого проекта. 

Этапы выполнения проекта. Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для 

защиты творческого проекта. 

Интерьер кухни-столовой. Оборудование кухни. (1 ч). 

 Основные теоретические сведения 

  Запуск первого творческого проекта. Краткие сведения из истории архитектуры и 

интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых 

помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. 

  Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 

с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.  

Современные системы фильтрации воды. Разделение кухни на зону для приготовления 

пищи и зону столовой. Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. 
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  Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы: 

  Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, салфетки, полотенца. 

Бытовые электроприборы на кухне (1ч). 

Основные теоретические сведения 

  Принцип действия и правила эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Творческий проект «Кухня моей мечты» (2ч). 

Основные теоретические сведения 

  Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

                                                                   Раздел 3. Кулинария (20 ч) 

Санитария и гигиена на кухне (1ч). 

Основные теоретические сведения 

  Запуск второго творческого проекта. Санитарно гигиенические требования. Общие 

правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных 

правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья посуды. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Санитарные требования к помещению кухни и 

столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Основные 

теоретические сведения. Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи.  

Практические работы 

  Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Варианты объектов труда. 

Рабочее место бригады на кухне.  

Здоровое питание (1ч). 
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Основные теоретические сведения 

  Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в пищевых продуктах. Суточная потребность в витаминах. Общие 

сведения о питательных веществах. Современные данные о роли витаминов, минеральных 

сoлей и микроэлементов в обмене веществ. 

Практические работы 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.         

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах.  

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные материалы.  

Бутерброды, горячие напитки (2 ч). 

  Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

  Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

  Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. 

Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к 

завтраку. 

Варианты объектов труда. 

  Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2ч). 

Основные теоретические сведения 

   Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека, 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда и приготовление блюд. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. 

Время варки. Подача готовых блюд. 

Приготовление блюда из круп или макаронных изделий (2 ч). 

Практические работы  

  Приготовление макарон с сыром. 

Блюда из сырых овощей и фруктов (2 ч). 

Основные теоретические сведения 
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  Виды овощей и фруктов, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. 

  Методы определения качества овощей и фруктов. Влияние экологии на качество овощей 

и фруктов. Назначение, виды и технология механической обработки овощей и фруктов.  

  Виды салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости 

от условий кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы 

  Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение 

эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, 

квадратной. Приготовление блюд из сырых овощей.  

Варианты объектов труда. 

  Эскизы оформления салатов. Салаты из сырых овощей и фруктов. Овощные гарниры. 

Блюда из варёных овощей (2ч). 

Основные теоретические сведения 

                                  Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, 

бланширование, жаренье, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и 

винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для  салатов винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

 Приготовление салатов из сырых и варёных овощей (2ч). 

Практические работы 

   Приготовление винегрета. 

Блюда из яиц (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами.  Строение яйца. Способы определения свежести 

яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности 

кулинарного использования перепелиных яиц. 

Практические работы 

  Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 
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  Омлет, яичница, вареные яйца. 

Сервировка стола. Творческий проект по разделу «Кулинария». «Воскресный 

завтрак для всей семьи» (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

  Составление меню на завтрак. Понятие о калорийности продуктов. Правила подачи 

горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. Способы складывания салфеток. 

Практические работы  

  Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами. 

Варианты объектов труда. 

  Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки.  

Практическая работа. Групповой проект «Воскресный завтрак для всей семьи» (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

  Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проектного задания. 

Практические работы 

  Выполнить проект по разделу «Кулинария». 

Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 

Производство текстильных материалов (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

  Запуск третьего творческого проекта. Классификация текстильных волокон. Способы 

получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Практические работы 

  Знакомиться с примерами творческих проектов пятиклассников. Определять цели и задачи 

проектной деятельности. 

Варианты объектов труда. 
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  Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Свойства текстильных материалов (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

  Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Полотняное переплетение. Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон. Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

  Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Варианты объектов труда. 

  Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Конструирование швейных изделий (4ч). 

Основные теоретические сведения 

  Понятие о чертеже и выкройки швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Подготовка выкройки к раскрою. Правила 

безопасной работы с ножницами. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. 

Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании 

швейных изделий.  

Практические работы 

  Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного 

фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа.  

Варианты объектов труда. 

  Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Построение чертежа швейного изделия.  Практическая работа. (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой 

нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления 
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рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия.  Критерии качества кроя. 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при 

изготовлении швейных изделий.  

  Правила безопасной работы с портновскими булавками. 

Раскрой швейного изделия (2 ч). 

Практические работы 

  Раскрой швейного изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

  Понятие о шве, строчке, стежке, длине стежка, ширине шва. Строчки, выполняемые 

прямыми стежками: сметочная, заметочная, наметочная, копировальная, строчки для 

образования сборок. Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Организация рабочего места для выполнения ручных работ. Инструменты и 

приспособления.  Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-

колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. Технология выполнения ручных работ. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Варианты объектов труда. 

  Образцы ручных стежков, строчек и швов, перенос линий выкройки на детали кроя с 

помощью резца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок; обмётывание косыми 

(или петельными) стежками; замётывание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с 

закрытым срезом); смётывание. 

Подготовка швейной машины к работе (2 ч). 

Основные теоретические сведения 

  Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Виды передач поступательного, колебательного и вращательного 

движения. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая 

универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение основных 

узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Практические работы 

  Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда 

при работе на швейной машине. Намотка нижней нитки на шпульку. Заправка верхней и 
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нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

  Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Приёмы работы на швейной машине (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

  Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и в конце работы, окончание работы.  Неполадки, 

связанные с неправильной заправок ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. 

Практические работы 

  Выполнение прямой и зигзагообразной строчки с различной длиной стежка по 

назначенным линиям по прямой и с поворотом под углом с использованием переключателя 

вида строчек и регулятора длины стежка. Выполнение закрепки с использованием клавиши 

назад. Находить и представлять информацию об истории швейной машины. Овладевать 

безопасными приёмами труда.  

Швейные машинные работы. Влажно-тепловая обработка (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

  Основные операции при машинной обработке изделий: предохранение срезов от осыпания 

– обмётывание машинной зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение 

деталей – стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-

тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: соединительных 

(стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку и краевых (шов вподгибку с открытым 

срезом и шов вподгибку с открытым обмёточным срезом, шов вподгибку с закрытым 

срезом). 

Практические работы 

  Изготовление образцов машинных работ: обмётывание зигзагообразными стежками, 

застрачивание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); стачивание. 

Варианты объектов труда. 

  Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

 

Раздел 5. Художественные ремёсла (15 ч) 
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Выполнение проекта «Фартук для работы на кухне». Технология изготовления швейного 

изделия (2ч.) 

Обработка накладного кармана. Практическая работа «Обработка накладного кармана» 

(2ч.)  

Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Практическая работа «Обработка 

нижнего и боковых срезов фартука» (2ч.) 

Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. Практическая работа 

«Обработка верхнего среза фартука. Изготовление пояса». (2ч.) 

Защита проекта «Фартук для работы на кухне». (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

  Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, 

фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в 

фартуке), под резинку (в юбке). 

Практические работы 

  Изучить последовательность изготовления швейных изделий. Обрабатывать проектное 

задание по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить и обрабатывать информацию об 

истории одежды, швейных изделий. Овладевать безопасными приёмами труда. 

Знакомиться с профессиями закройщика, портной. 

Варианты объектов труда. 

  Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Основные теоретические сведения 

  Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проектного задания. 

Практические работы 

  Выполнить проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Варианты объектов труда. 

  Фартук, юбка.  

Декоративно-прикладное изделие для кухни. (2ч.) 

 Основные теоретические сведения 

   Запуск четвёртого творческого проекта. Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и 

современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное творчество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 
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Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приёмы 

украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. 

Практические работы 

    Выполнить проект по разделу «Декоративно-прикладное творчество». 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства (1ч.) 

Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте (1ч.) 

Основные теоретические сведения 

   Понятие «композиция». Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая 

композиции. Симметрия и ассиметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. Понятие 

орнамент. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. 

Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов 

персональных компьютеров в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиций на компьютере с помощью 

графического редактора. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

Практические работы 

  Зарисовать природные мотивы с натуры и осуществлять их стилизацию. Выполнять 

эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, декоративного панно. Изучить 

гармонические цветовые композиции. Создавать графические композиции на листе бумаги 

или на компьютере с помощью графического редактора.  

Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья (2ч.) 

Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья. Практическая работа «Изготовление 

образца изделия из лоскутков» (2ч.) 

Лоскутное шитьё. Обоснование проекта (2ч.) 

Основные теоретические сведения 

   Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутков. Возможности лоскутной 

пластики. Её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. Подготовка оборудования, инструментов и материалов к 

работе. Составление эскиза прихватки. Изготовление шаблонов и раскрой. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия. Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. 

Практические работы 
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    Изготовление прихватки из лоскутков. 

Выполнение проекта. Практическая работа «Стачивание деталей изделия» (2 ч). 

Подготовка проекта к защите (2ч.) 

Защита проекта. «Лоскутное изделие для кухни» (1ч.) 

Основные теоретические сведения  

  Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчёт затрат на изготовление проектного задания. 

Практические работы 

  Знакомство с примерами творческих проектов пятиклассников. Определять цели и задачи 

проектной деятельности. Основные компоненты учебного проекта. Определение 

потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Краткая формулировка 

задач. Набор первоначальных идей. Выбор лучшей идеи проекта. Разработка простейшей 

технологической карты. Изготовление изделия. Оценка изделия пользователем и 

самооценка учеником. Выполнять проект по разделу «Художественные ремёсла». 

 

 Тематическое планирование  

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Техника безопасности и санитарно-гигиенические 

требования (2 ч) 

 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности, правилам поведения в 

кабинете технология. 

1 

2 Санитарно-гигиенические требования. 1 

 Раздел 2. Оформление интерьера (5 ч)  

3 Проектная деятельность на уроках "Технологии". 1 

4 Интерьер кухни столовой. Оборудование кухни. 1 

5 Творческий проект "Кухня моей мечты". 1 

6-7 Защита проекта "Кухня моей мечты". 2 

 Раздел 3. Кулинария (20 ч)  

8 Санитария и гигиена на кухне. 1 

9 Здоровое питание. 1 

10-11 Бутерброды, горячие напитки. 2 

12-13 Бутерброды, горячие напитки. 2 

14-15 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 2 

16-17 Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 2 

18 Блюда из сырых овощей и фруктов. 1 

19 Блюда из варёных овощей. 1 

20-21 Приготовление салатов из сырых и варёных овощей. 2 

22-23 Блюда из яиц. 2 

24-25 Сервировка стола. Творческий проект по разделу «Кулинария». 

"Воскресный завтрак для всей семьи". 

2 
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26-27 Практическая работа. Групповой проект "Воскресный завтрак для всей 

семьи". 

2 

 Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч)  

28-29 Производство текстильных материалов. 2 

30-31 Свойства текстильных материалов. 2 

32-33 Конструирование швейных изделий. 2 

34-35 Построение чертежа швейного изделия. Практическая работа  2 

36-37 Раскрой швейного изделия. 2 

38-39 Швейные ручные работы. 2 

40-41 Подготовка швейной машины к работе. 2 

42-43 Приёмы работы на швейной машине. 2 

44-45 Швейные машинные работы.  Влажно-тепловая обработка. 2 

46-47 Выполнение проекта "Фартук для работы на кухне" Технология 

изготовления швейного изделия. 

2 

48-49 Обработка накладного кармана. Практическая работа "Обработка 

накладного кармана". 

2 

50-51 Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Практическая работа 

"Обработка Нижнего и боковых срезов фартука". 

2 

52-53 Обработка верхнего среза фартука притачным поясом. Практическая 

работа "Обработка верхнего среза фартука. Изготовление пояса". 

Подготовка защиты проекта. 

2 

54-55 Защита проекта "Фартук для работы на кухне". 2 

 Раздел 5. Художественные ремёсла (15 ч)  

56-57 Декоративно-прикладное изделие для кухни. 2 

58 Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. 

1 

59 Орнамент. Цветовые сочетания в орнаменте. 1 

60-61 Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья. 2 

62-63 Лоскутное шитьё. Технологии лоскутного шитья. Практическая работа 

"Изготовление образца изделия из лоскутков". 

2 

64-65 Лоскутное шитьё. Обоснование проекта. 2 

66-67 Выполнение проекта. Практическая работа "Стачивание деталей 

изделия. 

2 

68-69 Подготовка проекта к защите. 1 

70 Защита проекта. "Лоскутное изделие для кухни".  2 

 

6 класс 
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                   Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

При изучении технологии в основной школе с требованием Стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного 

       ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

  Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельнаяорганизация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

  Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

       в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
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 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной 

и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

  в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
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технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

  в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

   в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

       высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

  в физиолого-психологической сфере: 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

    

                                        Содержание учебного курса 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Первичный инструктаж на рабочем месте (1ч).  

Интерьер жилого дома (1ч).  
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Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. 

Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, текстиль).  

Комнатные растения в интерьере (2ч). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на ми-

кроклимат помещения. 

Практическая работа 

Исследовательская и созидательная деятельность: Творческий проект «Растения в интерьере 

комнаты» (4ч). 

КУЛИНАРИЯ (14 ч) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой об-

работки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в 

целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса 

к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и при-

готовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из 

птицы. 

Приготовление первых блюд (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практическая работа 

Приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за 

столом. 

Практическая работа 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» (2ч) 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

Элементы материаловедения (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических 

волокон. 

Практическая работа 
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Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий (4ч) 

Моделирование плечевой одежды(2ч) 

Раскрой плечевой одежды (2ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструиро-

вание плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масшта-

бе 1: 4 и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности 

при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды 

ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении 

ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход 

за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. 

Машинные швы (2ч) 

Практическая работа 

 Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Подготовка и проведение примерки изделия (2ч) 

Технология обработки среднего и плечевого швов, нижних срезов рукавов (2ч) 

Технология обработки срезов подкройной обтачкой (2ч) 

Технология обработки боковых и нижнего срезов изделия. Окончательная отделка изделия (2ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект: «Наряд для семейного 

обеда» (6ч) 

Основные теоретические сведения 

Примерка швейного изделия и устранение дефектов. Способы обработки проймы и горловины, 

застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Обработка горловины швейного изделия. Стачивание деталей и выпол-

нение отделочных работ. Контроль и оценка качества готового изделия. Защита проекта «Наряд 

для семейного обеда». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч) 

Вязание крючком. Материалы и инструменты для вязания (2 ч) 

Вязание полотна. Вязание по кругу (2 ч) 

Вязание спицами узоров на лицевых и изнаночных петель (2 ч) 
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Вязание цветных узоров (2 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность. Творческий проект: «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами» (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. 

Схемы для вязания, условные обозначения. 

Практические работы 

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, 

по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, кромочных петель. 

Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 

Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами».  

Защита проекта: «Вяжем аксессуары» (2ч) 

Урок повторения по теме: «Художественная обработка материалов» (2ч) 

 

 Тематическое планирование  

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1. ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА (8 ч)  

1 Вводный урок. Планировка и интерьер жилого дома. 1 

2 Интерьер жилого дома 1 

3-4 Комнатные растения в интерьере 2 

5-8 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Творческий проект: «Растения в интерьере жилого дома»  

4 

9-12 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 4 

13-16 Блюда из мяса и мясных продуктов 4 

17-18 Приготовление первых блюд 2 

19-20 Сервировка стола к обеду. Этикет. 2 

21-21 Творческий проект: «Приготовление воскресного обеда» 2 

 Раздел 3. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ (30 ч) 

 

23-24 Элементы материаловедения 2 

25-28 Конструирование швейных изделий 4 

29-30 Моделирование плечевой одежды 2 

31-32 Раскрой плечевой одежды 2 

33-34 Ручные работы 2 

35-36 Элементы машиноведения 2 

37-38 Машинные швы 2 

39-40 Подготовка и проведение примерки изделия 2 

41-42 Технология обработки среднего и плечевых швов, нижних срезов рукавов 2 

43-44 Технология обработки срезов подкройной обтачкой 2 

45-46 Технология обработки боковых и нижнего срезов изделия. 2 
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7 класс 

                             Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

При изучении технологии в основной школе с требованием Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные результататы: 

 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 проявление 

познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

Окончательная отделка изделия 

47-52 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Творческий проект «Наряд для семейного обеда» 

6 

 Раздел 4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (18 ч)  

53-54 Вязание крючком. Материалы и инструменты для вязания. 2 

55-56 Вязание полотна. Вязание по кругу 2 

57-58 Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 2 

59-60 Вязание цветных узоров 2 

61-66 Исследовательская и созидательная деятельность. 

 Творческий проект: «Вяжем аксессуары крючком и спицами» 

6 

67-68 Защита проекта «Вяжем аксессуары» 2 

69-70 Урок-повторение по теме: «Художественная обработка материалов» 2 
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 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия; 

 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. 

Предметные результаты: 

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 возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
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 владение кодами и методам 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; 

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; 

 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; 

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; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия 

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 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 Метод проектов 

 Разноуровневое обучение 

 Личностно-ориенитрованные технологии 

 Развивающего обучения 

 Объяснительно-эллюстративного обучения 

 Коллективного взаимообучения 

 Игровые технологии 

 Технологии сотрудничества 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

                                                       

  Содержание программы 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы 

управления светом. Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в 

интерьере. Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для 

уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений. Современные бытовые 

приборы для уборки помещений; современные технологии и технические средства для 

создания микроклимата, их виды, назначение. Творческий проект «Умный дом» Этапы 

проектирования, цель и задачи проектной деятельности. Практические работы Выполнение 

электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление плана генеральной 

уборки своей комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза или презентации. 

Подготовка к защите и защита проекта. 
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КУЛИНАРИЯ (12 ч) 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды 

тепловой обработки молока. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из 

творога: сырников, вареников, запеканки. Практическая работа Приготовление молочного 

супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из теста (6 ч) 

Основные теоретические сведения 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды 

разрыхлителей. Технология приготовления изделий из жидкого теста. Виды теста и 

выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. Виды 

ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для 

приготовления различных видов теста. Технология приготовления изделий из пресного 

слоеного (готового или скороспелого) теста. Виды изделий из слоеного теста. Технология 

приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного теста. Способы 

формования печенья из песочного теста. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Приготовление изделий из слоеного и песочного теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, 

пищевая ценность. Технология приготовления цукатов. Десерты из шоколада и какао-

порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». Различные сладкие блюда 

(безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, подача готовых блюд. 

Продукты и желирующие вещества, используемые для приготовления сладких блюд. 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. Практическая работа 

Приготовление сладких блюд и напитков.  

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Творческий проект «Праздничный 

сладкий стол» (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление 

стола. Правила использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, 

фруктов. Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

Практическая работа 

Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word. 

Основные теоретические сведения 

Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого стола. 

Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного стола. 

Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

Практическая работа 
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Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Самооценка и оценка проекта. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (22 ч) 

Элементы материаловедения (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Технология 

производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шелковых 

тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. Ассортимент шерстяных и 

шелковых тканей. Практическая работа Определение сырьевого состава тканей и изучение 

их свойств. 

Конструирование поясной одежды (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для пошива 

юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые для 

построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения чертежа 

юбки. Правила построения основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину (по своим меркам). Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с 

учетом особенностей фигуры. Моделирование юбки расширением к низу, со складками 

(односторонние складки, двусторонние (встречные) складки). Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или Интернета. Определение 

индивидуального размера (российский и европейский размерный ряд). Чтение чертежа и 

перенос контура чертежа на кальку. Практические работы Снятие мерок и запись 

результатов измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод, подготовка ее к раскрою. 

Швейные ручные работы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. 

Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными стежками. Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов. 

Технология машинных работ (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной застежки-

молнии, для потайного подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы обработки 

среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезами, с открытым 

срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. Практическая работа 

Изготовление образцов машинных швов. 

Творческий проект «Праздничный наряд» (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Проектирование праздничного наряда: выбор лучшей идеи (модели юбки) и обоснование. 

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя поясного 

швейного изделия. Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к 

раскрою. Раскрой изделия: правила раскладки выкроек на ткани, раскладка выкроек на 

ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, обмеловка, контрольные надсечки. Обработка 
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деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, дублерина, клеевой 

прокладки. Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. 

Технология притачивания застежки-молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, 

нижнего среза юбки. Влажно-тепловая обработка швейного изделия. Подготовка доклада к 

защите проекта. Практические работы Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектного 

изделия. Обработка среднего (бокового) шва юбки с застежкой-молнией. Обработка 

складок, вытачек. Примерка изделия и устранение дефектов. Обработка верхнего среза 

прямым притачным поясом. Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). 

Влажно- тепловая обработка изделия. Контроль, оценка и самооценка качества готового 

изделия. Защита проекта. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (16 ч) 

Ручная роспись тканей (2 ч) 

Основные теоретические сведения Виды росписи по ткани. Художественные особенности 

различных техник росписи по ткани. Материалы, инструменты, приспособления. 

Красители анилиновые и на основе растительного сырья. Приемы росписи по ткани. 

Закрепление рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». 

Практические работы Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика. 

Ручные стежки и швы на их основе. 

Вышивка (14 ч) 

Основные теоретические сведения 

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. 

Вышивка в на-6 родном костюме. Применение вышивки в современном костюме, 

интерьере. Организация рабочего места для ручного шитья. Виды вышивки. Материалы и 

оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, петлеобразные, петельные, 

косые, крестообразные). Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, 

хардангер). Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). Вышивка лентами: 

материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами. Практические 

работы Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью. Выполнение образца вышивки лентами. 

 

Творческий проект «Подарок своими руками» (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выполнения 

проекта. Обоснование проекта. Разработка технологической карты, расчет затрат на 

изготовление изделия. Подготовка к защите проекта, оценка и самооценка. Практические 

работы Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

 

 Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Интерьер жилого дома (6 ч)  

1 Освещение жилого помещения 1 

2 Предметы искусства и коллекции в интерьере 1 

3 Гигиена жилища 1 



763 

 

4 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата 1 

5 Творческий проект «Умный дом». Обоснование проекта 1 

6 Творческий проект «Умный дом». Защита проекта 1 

 Раздел 2. Кулинария (12 ч)  

7-8 Блюда из кисломолочных продуктов 2 

9-10 Изделия из жидкого теста 2 

11-12 Виды теста и выпечки 2 

13-14 Сладости, десерты и напитки 2 

15-16 Приготовление сладких блюд и напитков 2 

17-18 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол». 

2 

 Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (22 ч)  

19-20 Текстильные материалы из волокон животного происхождения 2 

21-22 Конструирование поясной одежды. 2 

23-24 Моделирование поясной одежды. 2 

25-26 Получение выкройки швейного изделия. 2 

27-28 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. 2 

29-30 Технология ручных работ. 2 

31-32 Технология машинных работ. 2 

33-34 Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой – молния и 

разрезом. 

2 

35-36 Технология обработки складок. 2 

37-38 Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 2 

39-40 Творческий проект «Праздничный наряд». 2 

 Раздел 4. Художественные ремесла (16ч)  

41 Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в технике холодного 

батика  

1 

42 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика 1 

43-44 Ручные стежки и швы на их основе 2 

45-46 Виды счетных швов 2 

47-48 Вышивание швом «крест» 2 

49-50 Атласная и штриховая гладь 2 

51-52 Выполнение образцов вышивки гладью 2 

53-54 Швы «французский узелок» и «рококо» 2 

55-56 Вышивание лентами 2 

  Раздел 5. Технологии творческой и опытнической деятельности 

(14ч) 

 

57-58 Исследовательская и созидательная деятельность. Поиск и обоснование 

проблемы.  Выбор и обоснование проекта. 

2 

59-60 Разработка опорной схемы размышлений. Анализ идей и выбор лучшей 

идеи. 

2 

61-62 Исследовательская и созидательная деятельность. Поиск и обоснование 

проблемы.  Выбор и обоснование проекта. 

2 
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63-64 Подбор материалов, инструментов, приспособлений и оборудования. 

Разработка необходимой документации. 

2 

65-66 Выполнение технологических операций проекта 2 

67-68 Контроль и испытание изделия. Корректирование документации. 2 

69-70 Защита проекта «Подарок своими руками» 2 

 8 класс 

 

 

                               Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

При изучении технологии в основной школе с требованием Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной          

школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 
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 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

в трудовой сфере: 
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 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

 в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда умение выражать себя в 

доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
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 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; 

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия 

со сверстниками и учителями сравнение разных точек зрения перед принятием 

решения и осуществлением выбора; 

  аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства (9 часов) 

Семейная экономика. Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Информация о 

товарах. Торговые символы, этикетки и штрих-код. Бюджет семьи. Расходы на питание 

Сбережения. Личный бюджет. Экономика приусадебного участка. 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет 

семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской 

корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 
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семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в 

потребительских товарах. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Раздел II. Профессиональное самоопределение (7 часов) 

Внутренний мир человека и система представлений о себе. Профессиональные интересы и 

склонности. Природные свойства нервной системы. Классификация 

Профессий. Профессиональные планы. Жизненные планы. 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства 

и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 

деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной 

промышленности. 

Варианты объектов труда. 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 

работников.  

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть 

Интернет. 

Раздел 3. Электротехнические устройства (4 часа) 

Монтаж электрической цепи. Правила безопасности при электротехнических работах. 

Бытовые нагревательные приборы и светильники. Разработка плаката по 

электробезопасности 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 

Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии 

электрической энергии.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.  
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Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.  

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные 

изделия. 

Раздел IV. Художественная обработка материалов (6 часов) 

 

Ручная художественная вышивка. Стебельчатый шов. Узелковая гладь. Шов узелки. 

Штриховая гладь. Тамбурный шов. Шов штопка. Двухсторонняя гладь. Накладная сетка. 

Шов «Роккоко». 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вышивки. Материалы и инструменты 

для вышивки. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей 

используемых при вышивке. Условные обозначения, применяемые при вышивке.  

Практические работы 

Подбор игл в зависимости от качества и толщины нити. Закрепление начала 

вышивки. Изучение швов применяемых для вышивки. Выполнение простых стежков 

применяемых в вышивке. Закрепление нити при окончании вышивки.  

Выполнение образцов и изделий в технике вышивка.  

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания вышивок различными стежками, вышивка картин. 

Раздел V. Проект (9 часов) 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт. Выбор и обоснование 

проекта. Составление технологической документации. Работа над проектом. Защита 

проекта.  

Основные теоретические сведения 

Поиск и обоснование проблемы. Выбор и обоснование проекта. Разработка опорной схемы 

размышлений. Анализ идей и выбор лучшей. Подбор материалов, инструментов, 

приспособлений и оборудования. Разработка необходимой документации. Выполнение 

технологических операций. Контроль и испытание изделия. Корректирование 

документации. Защита проекта. 

Практические работы 

Выполнение эскиза проекта. Подбор материалов по каталогам. Разработка технологической 

карты. Расчёт себестоимости проекта. Выполнение проекта. 

Варианты объектов труда. 

Учебные пособия, Интернет. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства 

(9ч). 

 

1 Семейная экономика 1 

2 Предпринимательство в семье 1 

3 Потребности семьи 1 

4 Информация о товарах 1 

5 Торговые символы, этикетки и штрих-код 1 

6 Бюджет семьи 1 

7 Расходы на питание 1 

8 Сбережения. Личный бюджет 1 

9 Экономика приусадебного участка  1 

 Раздел II. Профессиональное самоопределение (7ч).  

10 Внутренний мир человека и система представлений о себе 1 

11 Профессиональные интересы и склонности 1 

12 Природные свойства нервной системы 1 

13 Классификация профессий 1 

14 Профессиональные планы. Жизненные планы 1 

15 Профессиональные планы. Жизненные планы 1 

16 Здоровье и выбор профессии 1 

 Раздел III. Технология электротехнических работ (4ч).  

17 Элементарная база электротехники 1 

18 Монтаж электрической цепи. Правила  

безопасности при электротехнических работах 

1 

19 Бытовые нагревательные приборы 

и светильники 

1 

20 Разработка плаката по электробезопасности 1 

 Раздел IV. Художественная обработка материалов (6ч).  

21 Ручная художественная вышивка. Подготовка к вышивки гладью. 1 

22 Стебельчатый шов. Узелковая гладь. 1 

23 Шов узелки. Штриховая гладь 1 

24 Тамбурный шов. Шов штопка 1 

25 Двухсторонняя гладь. Накладная сетка 1 

26 Шов «Роккоко». 1 

 Раздел V. Проект(9ч).  

27 Исследовательская и созидательная деятельность.  Выбор и 

обоснование проекта. 

1 

28 Поиск и обоснование проблемы. 1 

29 Разработка опорной схемы размышлений. 1 

30 Анализ идей и выбор лучшей идеи. 1 

31 Подбор материалов, инструментов, приспособлений и оборудования. 1 
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32 Разработка необходимой документации. 1 

33 Выполнение технологических операций проекта 1 

34 Контроль и испытание изделия. Корректирование документации. 1 

35 Защита проекта. Подведение итогов 1 

2.2.2.18. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 5 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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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, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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. 
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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, непринуждённо. 

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 партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 

м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

в гимнастических и акробатических упражнениях: на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 

в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 
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владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, 

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 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

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. 
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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; 

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 её 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 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 



777 

 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

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; 
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 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, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

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. 

Ученик 5 класса научится: 

-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; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
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-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик 5 класса 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; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 5 класса 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 учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик 5 класса 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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 

Ученик 5 класса 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); 
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-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой . Самоподготовка к сдаче  норм ВФСК ГТО. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

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). 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий.  

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 
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Метание малого мяча. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места за-

нятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка.. 

Профилактика обморожений. Строевые упражнения с лыжами. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременные ходы. Спуски, подъемы. Торможение и повороты.  

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока К-во час 

 Раздел 1. Легкая атлетика  13 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. История ГТО. 

Нормы 3 ступени. Высокий старт 

1 

2 Высокий старт. Прыжок в длину. Игра 1 

3 Высокий старт. Прыжок в длину. Игра 1 

4 Высокий старт. Челночный бег 1 

5 Высокий старт. Челночный бег 1 

6 Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега 1 

7 Прыжки в длину. Метание мяча 1 

8 Бег 60 метров. Метание мяча 1 

9 Бег до 6 мин. Прыжок в длину. Метание мяча 1 

10 Бег до 6 мин. Прыжок в длину. Метание мяча 1 

11 Бег. Прыжок в длину с разбега 1 
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12 Бег. Метание малого мяча на результат 1 

13 Бег 1000 м. Игра 1 

 Раздел 2. Спортивные игры  14 

14 Техника безопасности. Стойка, перемещения. Передача, ловля 

мяча 

1 

15 Перемещения. Передача, ловля мяча. Ведение мяча 1 

16 Перемещения. Передача, ловля мяча. Ведение мяча 1 

17 Ловля, передача, ведение мяча.  1 

18 Передача, ведение мяча. Отжимание 1 

19 Ведение, броски, ловля мяча. Игра 1 

20 Ловля, передача, ведение мяча. Игра 1 

21 Передача, ведение мяча. Отжимание 1 

22 Ведение мяча. Вырывание, выбивание.  1 

23 Броски мяча по кольцу. Учебная игра 1 

24 Броски мяча по кольцу. Учебная игра  1 

25 Учебная игра по упрощенным правилам 1 

26 Учебная игра по упрощенным правилам 1 

27 Учебная игра по упрощенным правилам 1 

 Раздел 3. Гимнастика  21 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. Перекаты. 

Упражнения на гибкость 

1 

29 Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 

30 Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 

31 Акробатические упражнения. Лазание.  1 

32 Акробатические упражнения. Лазание.  1 

33 Лазание по канату. 

Акробатические упражнения 

1 

34 Акробатические упражнения. Лазание  Упражнения в 

равновесии 

1 

35 Акробатические упражнения Лазание. Упражнения в 

равновесии 

1 

36 Лазание по канату. Упражнения в равновесии 1 

37 Упражнения в равновесии. Лазание по канату 1 

38 Упражнения на перекладине, в равновесии 1 

39 Упражнения на перекладине, в равновесии 1 

40 Висы и упоры. Отжимание  1 

41 Висы и упоры. Упражнения на пресс 1 

42 Опорный прыжок. Бросок набивного мяча 1 

43 Опорный прыжок. Бросок набивного мяча 1 

44 Опорный прыжок. Подтягивание.  1 

45 Опорный прыжок. Подтягивание.  1 

46 Опорный прыжок. Эстафеты 1 

47 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

48 Гимнастическая полоса препятствий. 1 



783 

 

 Раздел 4. Лыжная подготовка  18 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Эстафета 1 

50 Попеременный двухшажный ход. Встречные эстафеты без 

палок 

1 

51 Попеременный двухшажный ход. Эстафеты 1 

52 Попеременный двухшажный ход. Передвижение на лыжах до 1км 1 

53 Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный 

ход. Прохождение дистанции 1 км. 

1 

54 Одновременный бесшажный ход. Передвижение до 1,5 км. 1 

55 Одновременный бесшажный ход. Подъем полуёлочкой.  1 

56 Одновременный бесшажный ход. Подъем полуёлочкой. Спуск в 

средней стойке 

1 

57 Одновременный бесшажный ход. Подъем. Спуск 1 

58 Попеременный двухшажный ход. Подъем. Спуск 1 

59 Одновременный безшажный ход. Подъем. Спуск 1 

60 Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1.5 км. 1 

61 Повороты. Торможение плугом. Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

62 Торможение  и повороты плугом. Прохождение дистанции 2 км. 1 

63 Торможение и повороты плугом. Прохождение дистанции 2км 1 

64 Лыжные гонки на 1км 1 

65 Прохождение дистанции изученными ходами 1 

66 Прохождение дистанции изученными ходами 1 

 Раздел 5. Спортивные игры  12 

67 Техника безопасности. Перемещения. Передача мяча. 1 

68 Перемещения. Передача ,ловля мяча. 1 

69 Перемещения. Передача, ловля  мяча. 1 

70 Перемещения. Передача, ведение мяча 1 

71 Передача мяча в движении.  Ведение в ходьбе 1 

72 Передача  мяча в движении. Ведение. 1 

73 Ведение и броски мяча по кольцу 1 

74 Ведение и броски мяча по кольцу 1 

75 Броски мяча по кольцу. Эстафеты 1 

76 Броски мяча по кольцу.  Учебная игра  1 

77 Учебная игра  1 

78 Учебная игра  1 

 Раздел 6. Легкая атлетика -17ч., игры -10ч. 27 

79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжок в 

высоту 

1 

80 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

81 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

82 Бег. Прыжок в высоту. Эстафеты  1 

83 Бег. Прыжок в высоту. Эстафеты 1 

84 Прыжок в высоту.  1 

85 Стойки. Перемещения. Остановка прыжком. 1 
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86 Перемещения. Передача, ловля мяча 1 

87 Передача, ловля мяча. Ведение мяча 1 

88 Ведение мяча. Бросок с места по кольцу 1 

89 Высокий старт. Метание м/мяча  1 

90 Бег 30 м. Метание м/мяча 1 

91 Метание мяча. Прыжки в длину. 1 

92 Бег 60 м. Прыжки в длину. 1 

93 Бег. Метание мяча. Прыжки в длину 1 

94 Равномерный бег до 6мин. Прыжки в длину 1 

95 Прыжки в длину. Метание мяча . 1 

96 Прыжки в длину. Метание мяча на результат 1 

97 Бег на длинную дистанцию. Прыжки в длину 1 

98 Бег 1000 м. на результат  1 

99 Кросс 1500м. по пересеченной местности 1 

100 Игры-эстафеты 1 

101 Игры, эстафеты 1 

102 Спортивные игры 1 

103 Спортивные игры 1 

104 Спортивные игры 1 

105 Спортивные игры 1 

 

6 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
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• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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: 
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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, непринуждённо. 

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 партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 15 мин (мальчики) и до 10 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 
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вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырёхборью: 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, 

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 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

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; 

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; 
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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 её 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 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 
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деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

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; 



791 

 

 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, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

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. 

Ученик 6 класса научится: 
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 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её 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 помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик 6  класса 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 6 класса 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 учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 
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-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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 

Ученик 6 класса 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 приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия).  

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Физическая культура человека. Восстановительный массаж. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Планирование 

занятий физической подготовкой. Самоподготовка к сдаче норм ВФСК ГТО 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  
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Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

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); упраднения на разновысоких брусьях (девочки). 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастиче-

ских упражнений. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места за-

нятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Лыжная подготовка.. 

Профилактика обморожений. Строевые упражнения с лыжами. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременные ходы. Спуски, подъемы. Торможение и повороты.  

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Легкая атлетика  13 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. История ГТО.  

Нормы 3 ступени. Высокий старт 

1 

2 Высокий старт. Прыжок в длину. Игра 1 

3 Высокий старт. Прыжок в длину. Игра 1 

4 Высокий старт. Челночный бег 1 

5 Высокий старт. Челночный бег 1 

6 Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега 1 

7 Прыжки в длину. Метание мяча 1 

8 Бег 60 метров. Метание мяча 1 

9 Бег до 6 мин. Прыжок в длину. Метание мяча 1 

10 Бег до 6 мин. Прыжок в длину. Метание мяча 1 

11 Бег. Прыжок в длину с разбега 1 

12 Бег. Метание малого мяча на результат 1 

13 Бег 1000 м. Игра 1 

 Раздел 2. Спортивные игры  14 

14 Техника безопасности. Стойка, перемещения. Передача, ловля мяча 1 

15 Перемещения. Передача, ловля мяча. Ведение мяча 1 

16 Перемещения. Передача, ловля мяча. Ведение мяча 1 

17 Ловля, передача, ведение мяча.  1 

18 Передача, ведение мяча. Отжимание 1 

19 Ведение, броски, ловля мяча. Игра 1 

20 Ловля, передача, ведение мяча. Игра 1 

21 Передача, ведение мяча. Отжимание 1 

22 Ведение мяча. Вырывание, выбивание.  1 

23 Броски мяча по кольцу. Учебная игра 1 

24 Броски мяча по кольцу. Учебная игра  1 

25 Учебная игра по упрощенным правилам 1 

26 Учебная игра по упрощенным правилам 1 

27 Учебная игра по упрощенным правилам 1 

 Раздел 3. Гимнастика  21 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. Акробатические 

упражнения  

1 

29 Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 

30 Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 

31 Акробатические упражнения. Лазание.  1 

32 Акробатические упражнения. Лазание.  1 

33 Лазание по канату. 1 
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Акробатические упражнения 

34 Акробатические упражнения. Лазание  Упражнения в равновесии 1 

35 Акробатические упражнения Лазание. Упражнения в равновесии 1 

36 Лазание по канату. Упражнения в равновесии 1 

37 Упражнения в равновесии. Лазание по канату 1 

38 Упражнения на перекладине, в равновесии 1 

39 Упражнения на перекладине, в равновесии 1 

40 Висы и упоры. Отжимание  1 

41 Висы и упоры. Упражнения на пресс 1 

42 Опорный прыжок. Бросок набивного мяча 1 

43 Опорный прыжок. Бросок набивного мяча 1 

44 Опорный прыжок. Подтягивание.  1 

45 Опорный прыжок. Подтягивание.  1 

46 Опорный прыжок. Эстафеты 1 

47 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

48 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

 Раздел 4. Лыжная подготовка  18 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Эстафета 1 

50 Попеременный двухшажный ход. Встречные эстафеты без палок 1 

51 Одновременный двухшажный ход. Эстафеты 1 

52 Одновременный двухшажный ход. Передвижение на лыжах до 1.5 км 1 

53 Одновременный  двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Прохождение дистанции 1,5  км. 

1 

54 Одновременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Передвижение до 1,5 км. 

1 

55 Одновременный бесшажный ход. Подъем «елочкой».  1 

56 Одновременный бесшажный ход. Подъем «ёлочкой». Спуск в 

основной стойке 

1 

57 Одновременный бесшажный ход. Подъем. Спуск 1 

58 Одновременный  двухшажный ход. Подъем. Спуск 1 

59 Одновременный бесшажный ход. Подъем .Спуск 1 

60 Повороты переступанием. Прохождение дистанции 1.5 км. 1 

61 Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 2 км. 1 

62 Торможение  и поворот упором . Прохождение дистанции 2 км. 1 

63 Торможение и поворот упором. Прохождение дистанции 2км 1 

64 Лыжные гонки на 2 км 1 

65 Прохождение дистанции изученными ходами 1 

66 Прохождение дистанции изученными ходами 1 

 Раздел 5. Спортивные игры  12 

67 Техника безопасности. Перемещения. Передача мяча. 1 

68 Перемещения. Передача ,ловля мяча. 1 

69 Перемещения. Передача, ловля  мяча. 1 

70 Перемещения. Передача, ведение мяча 1 

71 Передача мяча в движении.  Ведение в ходьбе 1 
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72 Передача  мяча в движении. Ведение. 1 

73 Ведение и броски мяча по кольцу 1 

74 Ведение и броски мяча по кольцу 1 

75 Броски мяча по кольцу. Эстафеты 1 

76 Броски мяча по кольцу.  Учебная игра  1 

77 Учебная игра  1 

78 Учебная игра  1 

 Раздел 6. Легкая атлетика -17ч., игры -10 ч.  

79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжок в высоту 1 

80 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

81 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

82 Бег. Прыжок в высоту. Эстафеты  1 

83 Бег. Прыжок в высоту. Эстафеты 1 

84 Прыжок в высоту.  1 

85 Стойки. Перемещения. Остановка прыжком. 1 

86 Перемещения. Передача, ловля мяча 1 

87 Передача, ловля мяча. Ведение мяча 1 

88 Ведение мяча. Бросок с места по кольцу 1 

89 Высокий старт. Метание м/мяча  1 

90 Бег 30 м. Метание м/мяча 1 

91 Метание мяча. Прыжки в длину. 1 

92 Бег 60 м. Прыжки в длину. 1 

93 Бег. Метание мяча. Прыжки в длину 1 

94 Равномерный бег до 6мин. Прыжки в длину 1 

95 Прыжки в длину. Метание мяча . 1 

96 Прыжки в длину. Метание мяча на результат 1 

97 Бег на длинную дистанцию. Прыжки в длину 1 

98 Бег 1000 м. на результат  1 

99 Кросс 1500м. по пересеченной местности 1 

100 Игры-эстафеты 1 

101 Игры, эстафеты 1 

102 Спортивные игры 1 

103 Спортивные игры 1 

104 Спортивные игры 1 

105 Спортивные игры 1 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 7 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 



798 

 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 
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В области познавательной культуры: 

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, непринуждённо. 

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; 
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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 партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»;  

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—

12 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырёхборью: 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, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание.  
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Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

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; 
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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; 

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 её 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; 
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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 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

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; 
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 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; 
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умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

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. 

Ученик 7 класса научится: 

 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её 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 помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик 7 класса 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; 
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-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 7 класса 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 учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик 7 класса 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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 7 класса 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; 
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-выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура (основные понятия).  

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Физическая культура человека. Восстановительный массаж. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Планирование занятий физической подготовкой. Самоподготовка к сдаче норм ВФСК ГТО 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

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). 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастиче-

ских упражнений. 

 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 
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Метание малого мяча. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места за-

нятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Лыжная подготовка.. 

Профилактика обморожений. Строевые упражнения с лыжами. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременные ходы. Коньковый ход. Спуски, подъемы. Торможение и 

повороты. Преодоление препятствий.  

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема урока К-во часов 

 Раздел 1. Легкая атлетика  13 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики.  История ГТО. 

Высокий старт 

1 

2 Высокий старт. Прыжок в длину. Игра 1 

3 Высокий старт. Прыжок в длину. Игра 1 

4 Высокий старт. Челночный бег 1 

5 Высокий старт. Челночный бег 1 

6 Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега 1 

7 Прыжки в длину. Метание мяча 1 

8 Бег 60 м. Метание мяча 1 

9 Бег до 8 мин. Прыжок в длину. Метание мяча 1 

10 Бег до 10  мин. Прыжок в длину. Метание мяча 1 

11 Бег. Прыжок в длину с разбега 1 

12 Бег. Метание малого мяча на результат 1 

13 Бег 1000 м. Игра 1 
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 Раздел 2. Спортивные игры  14 

14 Техника безопасности. Стойка, перемещения. Передача, ловля мяча 1 

15 Перемещения. Передача, ловля мяча. Ведение мяча 1 

16 Перемещения. Передача, ловля мяча. Ведение мяча 1 

17 Ловля, передача, ведение мяча.  1 

18 Передача, ведение мяча. Отжимание 1 

19 Ведение, броски, ловля мяча. Игра 1 

20 Ловля, передача, ведение мяча. Игра 1 

21 Передача, ведение мяча. Отжимание 1 

22 Ведение мяча. Перехват мяча  1 

23 Броски мяча по кольцу. Учебная игра 1 

24 Броски мяча по кольцу. Учебная игра  1 

25 Учебная игра  1 

26 Учебная игра  1 

27 Учебная игра  1 

 Раздел 3. Гимнастика  21 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. Акробатические 

упражнения 

1 

29 Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 

30 Акробатические упражнения. Лазание по канату 1 

31 Акробатические упражнения. Лазание по канату.  1 

32 Акробатические упражнения. Лазание по канату  1 

33 Лазание по канату. 

Акробатические упражнения 

1 

34 Акробатические упражнения. Лазание  Упражнения в равновесии 1 

35 Акробатические упражнения Лазание. Упражнения в равновесии 1 

36 Лазание по канату. Упражнения в равновесии 1 

37 Упражнения в равновесии. Лазание по канату 1 

38 Упражнения на перекладине, в равновесии 1 

39 Упражнения на перекладине, в равновесии 1 

40 Висы и упоры. Отжимание  1 

41 Висы и упоры. Упражнения на пресс 1 

42 Опорный прыжок. Бросок набивного мяча 1 

43 Опорный прыжок. Бросок набивного мяча 1 

44 Опорный прыжок. Подтягивание.  1 

45 Опорный прыжок. Подтягивание.  1 

46 Опорный прыжок. Эстафеты 1 

47 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

48 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

 Раздел 4. Лыжная подготовка  18 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Эстафета 1 

50 Попеременный двухшажный ход. Встречные эстафеты без палок 1 

51 Одновременный двухшажный ход. Эстафеты 1 

52 Одновременный двухшажный ход. Передвижение на лыжах до 1.5 км 1 
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53 Одновременный бесшажный ход. Прохождение дистанции 1,5  км. 1 

54 . Одновременный бесшажный ход. Передвижение до 1,5 км. 1 

55 Одновременный одношажный ход. Подъем скользящим шагом  1 

56 Одновременный одношажный  ход. Подъем скользящим шагом  Спуск 

в основной стойке 

1 

57 Одновременный одношажный ход. Подъем. Спуск 1 

58 Одновременный  одношажный ход. Подъем. Спуск 1 

59 Одновременные  ходы. Подъем .Спуск 1 

60 Поворот на месте махом . Прохождение дистанции 2км  1 

61 Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 2 км. 1 

62 Поворот на месте махом. Торможение  . Прохождение дистанции 2 

км. 

1 

63 Торможение плугом. Прохождение дистанции 2,5км 1 

64 Лыжные гонки на 2 км 1 

65 Лыжные гонки на 3 км 1 

66 Прохождение дистанции изученными ходами 1 

 Раздел 5. Спортивные игры  12 

67 Техника безопасности. Перемещения. Передача мяча. 1 

68 Перемещения. Передача ,ловля мяча. 1 

69 Перемещения. Передача, ловля  мяча. 1 

70 Перемещения. Передача, ведение мяча 1 

71 Передача мяча в движении.  Ведение в ходьбе 1 

72 Передача  мяча в движении. Ведение. 1 

73 Ведение и броски мяча по кольцу 1 

74 Ведение и броски мяча по кольцу 1 

75 Броски мяча по кольцу. Эстафеты 1 

76 Броски мяча по кольцу.  Учебная игра  1 

77 Учебная игра  1 

78 Учебная игра  1 

 Раздел 6. Легкая атлетика -17ч., игры -10ч. 27 

79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжок в высоту 1 

80 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

81 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

82 Бег. Прыжок в высоту. Эстафеты  1 

83 Бег. Прыжок в высоту. Эстафеты 1 

84 Прыжок в высоту.  1 

85 Стойки. Перемещения. Остановка прыжком. 1 

86 Перемещения. Передача, ловля мяча 1 

87 Ведение мяча. Бросок по кольцу после ведения 1 

88 Бросок мяча по кольцу. Учебная игра 1 

89 Высокий старт. Метание м/мяча  1 

90 Бег 30 м. Метание м/мяча 1 

91 Метание мяча. Прыжки в длину. 1 

92 Бег 60 м. Прыжки в длину. 1 
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93 Бег. Метание мяча. Прыжки в длину 1 

94 Равномерный бег до 8 мин. Прыжки в длину 1 

95 Прыжки в длину. Метание мяча . 1 

96 Прыжки в длину. Метание мяча на результат 1 

97 Бег на длинную дистанцию. Прыжки в длину 1 

98 Бег 1000 м. на результат  1 

99 Бег 2000м. на результат 1 

100 Игры-эстафеты 1 

101 Игры, эстафеты 1 

102 Спортивные игры 1 

103 Спортивные игры 1 

104 Спортивные игры 1 

105 Спортивные игры 1 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта данная рабочая программа для 8 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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; 
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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, непринуждённо. 

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 партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10— 15 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 

элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла в длину (мальчики), 

состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; 

выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и 

назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 
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владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырёхборью: 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, 

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 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

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; 
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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; 

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 её 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 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 
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овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

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; 
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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, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

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. 

Ученик 8 класса научится: 

-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 
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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 помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик 8 класса 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 8 класса 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 учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик 8 класса 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 туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
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-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 8 класса 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 приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры.  

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия).  

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Физическая культура человека.  

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Планирование занятий физической подготовкой. Самоподготовка к сдаче норм ВФСК ГТО 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

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). 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места за-

нятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Лыжная подготовка.. 

Профилактика обморожений. Строевые упражнения с лыжами. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременные ходы. Коньковый ход. Спуски, подъемы. Торможение и 

повороты. Преодоление препятствий.  

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

Гимнастика с основами акробатики.  
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Организующие команды и приёмы. 

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). 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места 

занятий. Помощь в судействе.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места за-

нятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Лыжная подготовка.. 

Профилактика обморожений. Строевые упражнения с лыжами. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременные ходы. Коньковый ход. Спуски, подъемы. Торможение и 

повороты. Преодоление препятствий.  

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№ п/п Тема урока К-во часов 

 Раздел 1. Легкая атлетика  13 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Комплекс ГТО. 

Низкий старт 

1 

2 Низкий старт. Прыжок в длину 1 

3 Низкий старт. Прыжок в длину 1 

4 Низкий старт. Челночный бег 1 

5 Бег 30м. Прыжки в длину с разбега 1 

6 Прыжки в длину с разбега. Метание мяча 1 

7 Бег 60 м. Прыжки в длину с разбега  1 

8 Прыжки в длину. Метание м/мяча. 1 

9 Прыжки в длину. Метание м/ мяча 1 

10 Бег. Метание м/мяча 1 

11 Бег. Метание м/мяча на результат 1 

12 Бег 1000 м. Игра 1 

13 Бег 2000 м. 1 

 Раздел 2. Спортивные игры  14 

14 Техника безопасности на уроках спортигр.  Перемещения 1 

15 Перемещения. Передача, ловля мяча в движении 1 

16 Перемещения. Передача, ловля мяча в движении 1 

17 Передача мяча. Ведение правой и левой руками 1 

18 Ведение мяча и броски по кольцу в прыжке 1 

19 Ведение мяча  и броски по кольцу в прыжке 1 

20 Ведение, вырывание, перехват мяча  1 

21 Ведение, выбивание, перехват  мяча. Штрафной бросок 1 

22 Штрафной бросок. Учебная игра 1 

23 Штрафной бросок. Учебная игра 1 

24 Тактика нападения и защиты. Учебная игра 1 

25 Учебно-тренировочная игра  1 

26 Учебно-тренировочная игра  1 

27 Учебно-тренировочная игра  1 

 Раздел 3. Гимнастика  21 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. Акробатические 

упражнения  

1 

29 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

30 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

31 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

32 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 
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33 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

34 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

35 Лазание по канату. Упражнения в равновесии 1 

36 Лазание по канату. Упражнения в равновесии 1 

37 Упражнения на перекладине. Лазание по канату 1 

38 Упражнения на перекладине  Упражнения на гибкость 1 

39 Упражнения на перекладине   Упражнения на пресс 1 

40 Упражнения на перекладине. Опорный прыжок 1 

41 Упражнения на перекладине. Опорный прыжок 1 

42 Опорный прыжок. Упражнения на перекладине 1 

43 Опорный прыжок. Отжимание 1 

44 Опорный прыжок. Подтягивание 1 

45 Опорный прыжок. 1 

46 Полоса препятствий   1 

47 Полоса препятствий   1 

48 Полоса препятствий   1 

 Раздел 4. Лыжная подготовка  18 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Попеременный двухшажный ход 

1 

50 Попеременный двухшажный ход  Подъемы, спуски 1 

51 Одновременный одношажный ход   Подъемы, спуски 1 

52 Одновременный одношажный ход 1 

53 Одновременный одношажный ход 

Коньковый ход 

1 

54 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 1 

55 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 1 

56 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 1 

57 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 

Торможение плугом 

1 

58 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 

Поворот плугом 

1 

59 Коньковый ход. Торможение,  поворот плугом 1 

60 Коньковый ход. Торможение, поворот плугом 1 

61 Торможение, поворот плугом  Повторные отрезки          2-3*300м 1 

62 Торможение, поворот плугом  Повторные отрезки           2-3*300м 1 

63 Лыжные гонки 2 км 1 

64 Прохождение дистанции изученными ходами до3 км 1 

65 Прохождение дистанции изученными ходами до 3 км 1 

66 Лыжные гонки 3 км 1 

 Раздел 5. Спортивные игры  12 

67 Техника безопасности на уроках спортивных игр. Стойки,  

перемещения 

1 

68 Перемещения. Передача, ловля мяча в движении 1 
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9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

69 Передача, ловля мяча в движении Ведение 1 

70 Ведение мяча от кольца к кольцу 1 

71 Ведение и  броски мяча по кольцу 1 

72 Ведение и броски мяча по кольцу 1 

73 Комбинации из освоенных элементов 1 

74 Комбинации из освоенных элементов 1 

75 Тактика нападения и защиты  Учебная игра 1 

76 Учебно-тренировочная игра 1 

77 Учебно-тренировочная игра  1 

78 Учебно-тренировочная игра  1 

 Раздел 6. Легкая атлетика -17ч., игры-10 ч 27 

79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжок в высоту 1 

80 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

81 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

82 Прыжок в высоту. Линейные эстафеты 1 

83 Прыжок в высоту. Эстафеты  1 

84 Прыжок в высоту.  1 

85 Передача мяча в движении Броски по кольцу  1 

86 Передача мяча в движении  Штрафной бросок 1 

87 Штрафной бросок  Учебная игра 1 

88 Учебная игра 1 

89 Низкий старт.  Бег 30 м 1 

90 Низкий старт  Прыжки в длину 1 

91 Бег 60 м  Прыжки в длину 1 

92 Метание мяча. Прыжки в длину.  1 

93 Метание мяча. Прыжки в длину.  1 

94 Бег  Прыжки в длину 1 

95 Бег до 6мин.  Метание мяча.  1 

96 Бег. Метание мяча 1 

97 Бег. Метание мяча 1 

98 Бег 1000 м 1 

99 Бег 2000 м 1 

100 Спортивные игры 1 

101 Спортивные игры 1 

102 Спортивные игры 1 

103 Спортивные игры 1 

104 Спортивные игры 1 

105 Спортивные игры 1 
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стандарта данная рабочая программа для 9 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

•  знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов 

и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
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Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 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, 

непринуждённо. 

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; 
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  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 

 владение умениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 

60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 

мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять 

с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 

разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюде-

нием ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10— 15 м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 

четырёх элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла в длину 

(мальчики), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок 

(мальчики); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 

 демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, 

силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

 владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: 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, 

 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 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

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; 

 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: 
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  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 её 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 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

  овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 
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 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

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. 
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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, включёнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и 

проводить; 

 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.  

Ученик 9 класса научится: 

-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; 
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-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. 

Ученик 9класса 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик 9класса 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 учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Ученик 9класса получит возможность научиться: 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
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направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Ученик 9 класса 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 приёмы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры.  
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Олимпийские игры древности. 

Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия).  

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Физическая культура человека.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Планирование занятий физической подготовкой. Самоподготовка к сдаче норм ВФСК 

ГТО 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

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); упраднения на разновысоких брусьях (девочки). 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 
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места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Лыжная подготовка.. 

Профилактика обморожений. Строевые упражнения с лыжами. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременные ходы. Коньковый ход. Спуски, подъемы. Торможение и 

повороты. Преодоление препятствий.  

Прикладно-ориентированная подготовка.  

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приёмы. 

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). 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе.  

Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка длительный бег на выносливость 

Спортивные игры. Баскетбол.  

Игра по правилам. 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Лыжная подготовка.. 

Профилактика обморожений. Строевые упражнения с лыжами. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременные ходы. Коньковый ход. Спуски, подъемы. Торможение и 

повороты. Преодоление препятствий.  

Прикладно-ориентированная подготовка.  
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Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  

Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика.  

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол.  

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.    

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема урока К-во 

час 

 Раздел 1. Легкая атлетика  13 

1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. История ГТО. Низкий 

старт 

1 

2 Низкий старт. Прыжок в длину 1 

3 Низкий старт. Прыжок в длину 1 

4 Низкий старт. Челночный бег 1 

5 Бег 30м. Прыжки в длину с разбега 1 

6 Прыжки в длину с разбега. Метание мяча 1 

7 Бег 60 м. Прыжки в длину с разбега  1 

8 Прыжки в длину. Метание м/мяча. 1 

9 Прыжки в длину. Метание м/ мяча 1 

10 Бег. Метание м/мяча 1 

11 Бег. Метание м/мяча на результат 1 

12 Бег 1000 м. Игра 1 

13 Бег 2000 м. 1 

 Раздел 2. Спортивные игры  14 

14 Техника безопасности на уроках спортигр.  Перемещения 1 

15 Перемещения. Передача, ловля мяча в движении 1 

16 Перемещения. Передача, ловля мяча в движении 1 

17 Передача мяча. Ведение правой и левой руками 1 

18 Ведение мяча и броски по кольцу в прыжке 1 

19 Ведение мяча  и броски по кольцу в прыжке 1 

20 Ведение, вырывание, перехват мяча  1 

21 Ведение, выбивание, перехват  мяча. Штрафной бросок 1 

22 Штрафной бросок. Учебная игра 1 

23 Штрафной бросок. Учебная игра 1 

24 Тактика нападения и защиты. Учебная игра 1 

25 Учебно-тренировочная игра  1 

26 Учебно-тренировочная игра  1 
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27 Учебно-тренировочная игра  1 

 Раздел 3. Гимнастика  21 

28 Техника безопасности на уроках гимнастики. Акробатические 

упражнения  

1 

29 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

30 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

31 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

32 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

33 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

34 Акробатические упражнения. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии 

1 

35 Лазание по канату. Упражнения в равновесии 1 

36 Лазание по канату. Упражнения в равновесии 1 

37 Упражнения на перекладине. Лазание по канату 1 

38 Упражнения на перекладине  Упражнения на гибкость 1 

39 Упражнения на перекладине   Упражнения на пресс 1 

40 Упражнения на перекладине. Опорный прыжок 1 

41 Упражнения на перекладине. Опорный прыжок 1 

42 Опорный прыжок. Упражнения на перекладине 1 

43 Опорный прыжок. Отжимание 1 

44 Опорный прыжок. Подтягивание 1 

45 Опорный прыжок. 1 

46 Полоса препятствий   1 

47 Полоса препятствий   1 

48 Полоса препятствий   1 

 Раздел 4. Лыжная подготовка  18 

49 Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Попеременный 

двухшажный ход 

1 

50 Попеременный двухшажный ход  Подъемы, спуски 1 

51 Одновременный одношажный ход   Подъемы, спуски 1 

52 Одновременный одношажный ход 1 

53 Одновременный одношажный ход 

Коньковый ход 

1 

54 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 1 

55 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 1 

56 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 1 

57 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 

Торможение плугом 

1 

58 Одновременный одношажный ход. Коньковый ход 

Поворот плугом 

1 
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59 Коньковый ход. Торможение,  поворот плугом 1 

60 Коньковый ход. Торможение, поворот плугом 1 

61 Торможение, поворот плугом  Повторные отрезки          2-3*300м 1 

62 Торможение, поворот плугом  Повторные отрезки           2-3*300м 1 

63 Лыжные гонки 2 км 1 

64 Прохождение дистанции изученными ходами до3 км 1 

65 Прохождение дистанции изученными ходами до 3 км 1 

66 Лыжные гонки 3 км 1 

 Раздел 5. Спортивные игры  12 

67 Техника безопасности на уроках спортивных игр. Стойки,  перемещения 1 

68 Перемещения. Передача, ловля мяча в движении 1 

69 Передача, ловля мяча в движении Ведение 1 

70 Ведение мяча от кольца к кольцу 1 

71 Ведение и  броски мяча по кольцу 1 

72 Ведение и броски мяча по кольцу 1 

73 Комбинации из освоенных элементов 1 

74 Комбинации из освоенных элементов 1 

75 Тактика нападения и защиты  Учебная игра 1 

76 Учебно-тренировочная игра 1 

77 Учебно-тренировочная игра  1 

78 Учебно-тренировочная игра  1 

 Раздел 6. Легкая атлетика -17ч., игры-10 ч 27 

79 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Прыжок в высоту 1 

80 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

81 Прыжок в высоту. Челночный бег 1 

82 Прыжок в высоту. Линейные эстафеты 1 

83 Прыжок в высоту. Эстафеты  1 

84 Прыжок в высоту.  1 

85 Передача мяча в движении Броски по кольцу  1 

86 Передача мяча в движении  Штрафной бросок 1 

87 Штрафной бросок  Учебная игра 1 

88 Учебная игра 1 

89 Низкий старт.  Бег 30 м 1 

90 Низкий старт  Прыжки в длину 1 

91 Бег 60 м  Прыжки в длину 1 

92 Метание мяча. Прыжки в длину.  1 

93 Метание мяча. Прыжки в длину.  1 

94 Бег  Прыжки в длину 1 

95 Бег до 6мин.  Метание мяча.  1 

96 Бег. Метание мяча 1 

97 Бег. Метание мяча 1 

98 Бег 1000 м 1 

99 Бег 2000 м 1 

100 Спортивные игры 1 

101 Спортивные игры 1 
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2.2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 

Языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

102 Спортивные игры 1 

103 Спортивные игры 1 

104 Спортивные игры 1 

105 Спортивные игры 1 
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 Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
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 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 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 личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 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 последствия для 

личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

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 безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера 
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ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и военного 

времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Раздел 3. 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 борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (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 ВС РФ 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 и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ 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. 
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Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произощёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения при 

перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

Тематическое планирование 5 класс 

Номер урока по 

порядку 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности. -19ч  

1 Город как среда обитания 1 

2 Жилище человека,особенности жизнеобеспечения 

жилища 

1 

3 Особенности природных условий в городе-1ч 1 

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность. 

1 

5 Безопасность в повседневной жизни 1 

6 Дорожное движение,безопасность участников 

дорожного движения-1ч 

1 

7 Пешеход.Безопасность пешехода-1ч 1 

8 Пассажир.Безопасность пассажира-1ч 1 
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9 Водитель-1ч 1 

10 Дорожные знаки 1 

11 Пожарная безопасность. 1 

12 Безопасность при использовании средств бытовой 

химии,инструментов,на занятиях физической 

культурой. 

1 

13 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 1 

14 Погодные условия и безопасность человека. 1 

15 Безопасность на водоёмах 1 

16 Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

17 Рекомендации по безопасному поведению человека 

при ЧС природного характера. 

1 

18 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 

19 Рекомендации по безопасному поведению человека 

при ЧС техногенного характера. 

1 

 Раздел 2. Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации-7ч 

 

20 Антиобщественное поведение и его опасность 1 

21 Обеспечение личной безопасности дома. 1 

22 Обеспечение личной безопасности на улице 1 

23 Экстремизм и терроризм: основные понятия и 

причины их возникновения. 

1 

24 Виды экстремистской и террористической 

деятельности. 

1 

25 Виды террористических актов и их последствия-1ч 1 

26 Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение-1ч 

1 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  

27 О здоровом образе жизни 1 

28 Двигательная активность и закаливание организма — 

необходимые условия укрепления здоровья. 

1 

29 Рациональное питание. Гигиена питания. 1 

30 Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 

31 Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек (практические занятия) 

1 

 Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи. 

 

32 Первая помощь при различных видах повреждений. 1 

33 Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах 

(практические занятия). 

1 

34 Первая помощь при отравлениях (практические 

занятия) 

1 

 

Тематическое планирование 6 класс. 
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Номер урока по 

порядку 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Подготовка к активному отдыху на природе.  

1 Природа и человек. 1 

 2 Ориентирование на местности. 1 

 3 Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности 

1 

 4 Подготовка к выходу на природу. 1 

 5 Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. 

1 

 6 Организовать сборы в поход 1 

 Раздел2.Активный отдых на природе и безопасность.  

7 Общие правила безопасности во время активного 

отдыха на природе. 

1 

8 Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. 

1 

 9 Подготовка и проведение лыжных походов. 1 

 10 Водные походы и обеспечение безопасности 1 

 11 Велосипедные походы и безопасность туристов 1 

 3 .Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры 

безопасности 

 

12 Основные факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем (внутрен¬нем) и 

выездном туризме. 

1 

 13 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. 

1 

 14 Акклиматизация человека в горной местности 1 

 15 Обеспечение личной безопасности при сле-довании к 

местам отдыха наземными видами транспорта. 

1 

 16 Обеспечение личной безопасности на вод-ном 

транспорте. 

1 

 17 Обеспечение личной безопасности на воздушном 

транспорте 

1 

 4.Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. 

 

18 Автономное существование человека в природе. 1 

 19 Добровольная автономия человека в природной среде. 1 

 20 Вынужденная автономия человека в природной среде. 1 

 21 Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании 

1 

 5.Опасные ситуации в природных условиях.  

22 Опасные погодные явления. 1 

 23 Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. 

1 

 24 Укусы насекомых и защита от них. 1 



846 

 

 25 Клещевой энцефалит и его профилактика 1 

 6. Первая помощь при неотложных состояниях.  

26 Личная гигиена и оказание первой помощи в 

природных условиях. 

1 

 27 Оказание первой помощи при травмах. 1 

 28 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном 

ударе, отморожении и ожоге. 

1 

 29 Оказание первой помощи при укусах змей и 

насекомых 

1 

 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие.  

30 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 1 

 31 Компьютер и его влияние на здоровье. 1 

 32 Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

1 

 33 Влияние социальной среды на развитие и здоровье 

человека. 

1 

 34 Влияние наркотиков и других психоактивных веществ 

на здоровье человека. 

1 

 35 Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ 

 

  Резервный урок  

Тематическое планирование 7 класс. 

Номер урока по 

порядку 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

1 Различные природные явления. 1 

 2 Общая характеристика природных явлений. 1 

 3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

1 

 4 Землетрясение. Причины возникновения и 

возможные последствия. 

1 

 5 Защита населения от последствий землятрясений. 1 

 6 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 

1 

 7 Расположение вулканов на Земле, извержения 

вулканов. 

1 

 8 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения. 

1 

 9 Оползни и обвалы,их последствия.Защита населения. 1 

 10 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. 

1 

 11 Защита населения от последствий ураганов и бурь. 1 

 12 Смерчи. 1 

 13 Наводнения. Виды наводнений и их причины. 1 
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 14 Защита населения от последствий наводнений. 1 

 15 Рекомендации населению по действиям при угрозе и 

во время наводнения. 

1 

 16 Сели и их характеристика. 1 

 17 Защита населения от селевых потоков. 1 

 18 Цунами и их характеристика. 1 

 19 Защита населения от цунами. 1 

 20 Снежные лавины 1 

 21 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 1 

 22 Профилактика лесных и торфяных пожаров.Защита 

населения. 

1 

 23 Инфекционная заболеваемость людей и защита 

населения. 

1 

 24 Эпизоотии и эпифитотии. 1 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (2 ч) 

 

26 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

1 

 27 Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании антитеррористического 

поведения. 

1 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч)  

28 Психологическая уравновешенность. 1 

 29 Стресс и его влияние на человека. 1 

 30 Анатомофизиологические особенности человека в 

подростковом возрасте. 

1 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи (4 ч) 

 

31 Общие правила оказания первой помощи. 1 

 32 Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. 

1 

 33 Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 1 

 34 Общие правила транспортировки пострадавшего. 1 

 35 Резервный урок 1 

 

Тематическое планирование 8 класс. 

Номер урока по 

порядку 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1.Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1 

 2 Профилактика пожаров. 1 

 3 Права , обязанности и ответственность граждан в 1 
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области пожарной безопасности. 

 4 Причины дорожно-транспортных происшествий. 1 

 5 Обязанности пешеходов и пассажиров. 1 

 6 Велосипедист-водитель транспортного средства. 1 

 7 Безопасное поведение на водоёмах. 1 

 8 Безопасный отдых на водоёмах. 1 

 9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

 10 Загрязнение окружающей природной среды и 

здоровье человека. 

1 

 11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

 

12 Классификация ЧС техногенного характера. 1 

13 Аварии на радиационно-опасных объектах. 1 

 14 Обеспечение радиационной безопасности населения. 1 

 15 Аварии с выбросом аварийно химически опасных 

веществ. 

1 

 16 Обеспечение химической защиты населения. 1 

 17 Пожары и взрывы и их возможные последствия. 1 

 18 Защита населения от последствий пожаров и взрывов. 1 

 19 Гидродинамические аварии. 1 

 20 Обеспечение  защиты населения от последствий 

гидродинамических аварий. 

1 

 21 Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера. 

1 

 22 Эвакуация населения. 1 

 23 Мероприятия по инженерной защиты населения от 

ЧС техногенного характера. 

1 

 Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

 

24 Общие понятия о здоровье как основной ценности 

человека. 

1 

 25 Индивидуальное здоровье человека ,его 

физическая,духовная и социальная сущность. 

1 

 26 Репродуктивное здоровье. 1 

 27 Здоровый образ жизни человека. 1 

 28 Профилактика неинфекционных заболеваний. 1 

 29 Общие понятия и причины вредных привычек. 1 

 30 Профилактика вредных привычек. 1 

 31 Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

1 

 32 Первая помощь пострадавшим. 1 

 33 Первая помощь при отравлениях АХОВ. 1 

 34 Первая помощь при травмах 1 
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35 Первая помощь при утоплении 1 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

Номер урока по 

порядку 

Тема урока Кол-во часов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

1 Современный мир и Россия. 1 

2 Национальные интересы России в современном мире. 1 

3 

Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

1 

4 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России. 

1 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1 

6 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия. 

1 

7 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. 

1 

8 Угроза военной безопасности России. 1 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 

9 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

10 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности 

страны. 

1 

11 

МЧС России — федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

12 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

13 

Инженерная защита населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

14 

Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

15 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

в очагах поражения. 

1 

 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

 

16 

Международный терроризм — угроза национальной 

безопасности России. 

1 

17 

Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

1 

18 

Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

1 
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19 Общегосударственное противодействие терроризму. 1 

20 

Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

1 

21 

Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

1 

22 

Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации. 

1 

23 

Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 

1 

24 Профилактика наркозависимости. 1 

 

Раздел4. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

 

25 

Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

27 

Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

1 

28 Ранние половые связи и их последствия. 1 

29 Инфекции, передаваемые половым путём. 1 

30 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 

31 Брак и семья. 1 

32 Семья и здоровый образ жизни человека. 1 

33 Основы семейного права в Российской Федерации. 1 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

 

34 Первая помощь при массовых поражениях. Первая 

помощь при передозировке в приёме психоактивных 

веществ. 

1 

2.2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики»  

Личностные результаты: 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе  

положительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми достигать в нем взаимопонимания. 

 

Метапредметные результаты: 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- 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. 

 

Предметные результаты: 

- 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; 

- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

Ученик научится  

• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации; 

• 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; 
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• 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, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

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

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

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культурных 

памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. 

д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Ученик получит возможность научиться  

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 
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• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё 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. 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения учебных задач, включая справочную и дополнительную 

литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочной деятельности. 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания 

курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Содержание учебного курса 

Введение  

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе по курсу ОРКСЭ. 

Тема 1. Гражданин России  

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность  

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть  

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость  



854 

 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления 

доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание  

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и 

простить. 

Тема 6. Правда и ложь  

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 

правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания  

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство  

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение  

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 

людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие 

понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество  

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости 

и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм 

— высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость  

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание  

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 



855 

 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться  

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации 

по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 

Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет  

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная 

часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства 

детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. 

Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не 

столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности  

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение.  

Тематическое планирование  

№ Разделы и темы Кол-во час 

1 Введение 1 

2 Гражданин России 1 

3 Гражданин России 1 

4 Порядочность 1 

5 Совесть 1 

6 Совесть 1 

7 Доверие и доверчивость 1 

8 Милосердие и сострадание 1 

9 Милосердие и сострадание 1 

10 Правда и ложь 1 

11 Традиции воспитания 1 

12 Традиции воспитания 1 

13 Честь и достоинство 1 

14 Честь и достоинство 1 

15 Терпимость и терпение 1 

16 Терпимость и терпение 1 

17 Терпимость и терпение 1 

18 Мужество 1 

19 Мужество 1 

20 Равнодушие и жестокость 1 
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2.2.2.21.  Практикум решения задач по математике 

Планируемые результаты освоения программы спецкурса 

Личностные результаты: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся 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. 

Метапредметные результаты: 

• 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. 

Предметные результаты: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Выпускник научится: 

21 Равнодушие и жестокость 1 

22 Равнодушие и жестокость 1 

23 Самовоспитание 1 

24 Самовоспитание 1 

25 Учись учиться 1 

26 Учись учиться 1 

27 Учись учиться 1 

28 Речевой этикет 1 

29 Речевой этикет 1 

30 Мои права и обязанности 1 

31 Мои права и обязанности 1 

32 Мои права и обязанности 1 

33 Повторительно – обобщающий урок 1 

34 Повторительно – обобщающий урок 1 

35 Итоговый урок. 1 
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1. пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

2. описывать с помощью функции различные реальные зависимости между 

величинами; интерпретировать графики реальных зависимостей;  

3. решать несложные практические расчётные задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых объектов;  

4. описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и теорем; решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин;  

5. анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках;  

6. осуществлять практические расчеты по формулам; составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами  

7. моделировать, проводить работу по измерению поверхностей и объемов предметов 

техники, домашнего обихода, хозяйственных построек и т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. значение практико - ориентированных задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

2. характер законов логики математических рассуждений;  

3. возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов.  

Содержание курса 

Введение.  

Ознакомление учащихся со структурой курса. Решение заданий демоверсии КИМ по 

математике 2019. 

Числа и вычисления 

 Устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами, 

сравнение действительных чисел; нахождение в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; вычисление значения числовых выражений; переход от одной 

формы записи чисел к другой. Решение текстовых задач, включая задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, дробями,  процентами. Изображение числа 

точками на координатной прямой. 

Алгебраические выражения 

 Составление буквенных выражений и формул по условиям задач, нахождение значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Выполнение основных действий со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями. Выполнение разложения многочленов на множители. Выполнение 

тождественных преобразованиях рациональных выражений.  

Уравнения и неравенства 

 Решение линейных, квадратных, рациональных уравнений, систем двух линейных 

уравнений и несложных нелинейных систем. Решение линейных и квадратных неравенств с 

одной переменной и их системы. Применение графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств. Решение текстовых задач алгебраическим методом, 

http://sdamgia.ru/test?theme=6
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интерпретирование полученного результата, проведение отбора решений исходя из 

формулировки задачи. 

Функции и графики 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, решать обратную задачу. Определять свойства функции по её графику (промежутки 

возрастания, убывания, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения). 

Строить графики изученных функций, описывать их свойства.  

Геометрические задачи 

 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. 

Определять координаты точки плоскости; проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами. 

2.2.2. 22. Практическое обществознание 

Планируемые результаты освоения курса «Практическое обществознание»    

Личностными  результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения курса выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

ученик 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.                          

ученик  получит возможность научиться: 

 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Содержание курса 

Введение 

Тема 1. Общество 

Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. Общество и 

культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные 

институты.  Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. 

Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР. 

Тема 2. Человек 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человеческого 

бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей.                                                                                                                                        

Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество.       

Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация 

индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и ответственность 

личности. 

Тема 3. Духовная сфера общества 

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, 

массовая. Основные направления искусства. СМИ. Наука и образование. Мораль. 

Религия. Особенности современной науки. Роль науки в условиях НТР. Образование и 

самообразование.                                                                        Основные ценности и нормы 

морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии.                                

Тема 4. Познание 

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. Истина 

абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в философии.  Многообразие 

форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. Социальное познание. Науки 

о человеке и обществе 

Тема 5. Экономическая сфера общества 

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: 

земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. 

Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. Многообразие 

рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация собственности. Кон-

куренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.  Рыночные отношения. Роль 

государства в экономике. Экономический рост. Государственный бюджет. Ценные 
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бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции. Рынок труда и безработица. 

Инфляция. 

Тема 6. Социальная сфера общества 

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). 

Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное 

государство. Социальная политика государства.  Семья и брак как социальные 

институты. Психологический климат семьи.  Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. 

Национализм. 

Тема 7. Политическая сфера общества 

Политическая система. Структура политической системы; функции политической системы.                                                                                                                                  

Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая идеология. 

Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства.       

Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система. Структура политической 

власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные системы.Выборы, референдум. 

Человек в политической жизни. 

Тема 8. Правовая сфера общества 

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли 

права. Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, 

трудового и уголовного права в Российской Федерации.                                     Права 

человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени       Конституция РФ. Основы консти-

туционного строя Российской Федерации. Структура высшей государственной власти в РФ. 

Федерация и ее субъекты. Правоохранительные органы. Местное самоуправление.                                                                  

Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и виды 

правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.     

2.2.2.23. Человек и общество   

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты:  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  

- отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур;  

- убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

         Метапредметные результаты  

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  
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- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам;  

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, перевод информации 

из одной знаковой системы в другую (из текста таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др);  

   Предметные результаты: 

   - знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;   

умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности:  

     - знания, умения и ценностные установки, необходимые для   сознательного  

выполнения             старшими подростками основных социальных      ролей в пределах     своей 

дееспособности;  

   -   умение находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные  

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

-  знание основных нравственных и правовых понятий, норм в правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни: умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

- понимание 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.  

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

- знать и использовать основные необходимые обществоведческие научные понятия и 

термины; 

- называть изученные социальные явления и объекты и характеризовать их; 

- сравнивать изученные социальные явления и объекты; 

- приводить собственные примеры; 
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- давать собственную аргументированную оценку изученных социальных явлений и 

объектов; 

В результате изучения курса учащиеся получат возможность научиться: 

-   использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и   повседневной жизни для: 

-  полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

-  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

-  первичного анализа и использования социальной информации; 

-  сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Содержание курса 

Раздел «Общество» 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. Взаимодействие природы и 

общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современный мир и его 

проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Раздел «Социальная сфера» 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы.  

Раздел «Экономика» 

Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические цели и функции государства. Понятия 

спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное 

равновесие.  Экономическое развитие России в современных условиях.                 

2.2.2.24.  Программы внеурочной деятельности 

КИД «Мир на ладони» 

Планируемые результаты. 

В результате реализации образовательной программы по работе Клуба Интернациональной 

Дружбы планируется: 

 установление дружеских связей с зарубежными сверстниками 

 переписку с зарубежными школьниками по почте и электронной почте 

 изучение правил оформления и написания разных видов песен 

 участие в международном on-line общении 

 участие школьников в различных интернациональных акциях 

 Проведение очных и заочных путешествий по странам изучаемого языка 

 Проведение лекций, бесед, устных журналов 

 Проведение конкурсов, викторин по страноведению 

 Разработка и оформление проектов, презентаций 

 Выпуск стен газет, информационных бюллетеней 

 Организация выставок творческих работ 

 Ведение летописи Клуба 

 Поиск и сбор страноведческого материала 

 

Формы подведения итогов реализации: 
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 Проведение Недели Дружбы 

 Оформление информационного стенда КИД 

 Ведение летописи Клуба 

 Сбор электронных писем зарубежных сверстников 

 Информационные бюллетени КИД 

 Сбор страноведческого материала 

 Выпуск тематических стенгазет, постеров 

 Фото материалы 

 

Содержание учебного курса. 

1.Секция Страноведения 

Деятельности детских, молодежных и юношеских организаций зарубежных стран; 

Волонтерское движение 

Истории, культуры, традиций и обычаев стран изучаемого языка 

Географического положение стран изучаемого языка 

Истории образования государства, основные исторические даты 

Государственную символику 

Крупнейшие города, штаты, графства 

Образование в странах изучаемого языка 

Школьную жизнь зарубежных сверстников 

Искусство в странах изучаемого языка 

Праздники 

2. Секция Переписки 

Школьная жизнь 

Каникулы 

Досуг подростков ( чтение, спорт, кино, музыка,)хобби 

Школьная форма 

Семья 

Путешествия 

Музеи 

Вредные привычки 

Выбор профессии 

Проблема здорового питания 

Кумиры молодежи 

Личная жизнь подростков 

Дружба 

Мода в жизни подростков 

Образование 

Проблемы молодежи 

3. Пресс - Центр 

Основные исторические даты стран изучаемого языка 

Главные текущие события 

Выпуск стенгазет 

Выпуск информационных бюллетеней 

Оформление информационного стенда КИД 

Освещение работы Клуба на школьном сайте 
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Выпуск тематических постеров и информационных плакатов 

Выпуск рекламных листовок 

 

Основы предпринимательства 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Основы предпринимательской 

деятельности» являются: 

- приобретение знаний о предпринимательстве, как важной сфере человеческой деятельности; 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых 

примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы предпринимательской 

деятельности» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы,  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов деятельности: 

Раздел 1. Творческое и креативное мышление  

Суть творческого процесса - соединить известное в новой комбинации. Мышление -  

процесс познавательной деятельности.Оригинальность, необычность идей. 

Раздел 2. Гибкие навыки (Softskills)  

Тайм-менеджмент. Умение учиться. Время – богатство, отпущенное природой 

человеку безвозмездно. Неутомимый слуга времени – часы. Я и мое время. Образец режима 

дня.  

Раздел 3. Финансовая грамотность  

Сколько денег нужно, чтобы начать бизнес. Решение логических задач.  

Раздел 4. Структура предприятия  

Разделение труда на предприятии. Виды разделения труда.  

Раздел 5. Предприимчивость  

Чем отличаются предприимчивые люди от остальных. Способность быстро и 

эффективно разрешить проблему, реализовать поставленную цель. Деловую активность, 

изобретательность, готовность к риску, находчивость. 

Раздел 6. История предпринимательства.  

История предпринимательства в России и Симбирской губернии. 

Раздел 7. Бизнес-модели.  

Купил – перепродал. Фактор пользы или выгоды. Виды бизнеса: коммерческий, 

предпринимательский, финансовый, страховой. 

Раздел 8. Анализ рынка. Выбор рыночной ниши.  

Ниша рынка: что это и как в нее устроиться. Важные этапы анализа рынка.  

Раздел 9. Маркетинг и продвижение.  

Что такое реклама? "Как корабль назовешь...". Продвижение товара (услуг). 

Важнейшие функции продвижения.  

Раздел 10. Командообразование.  

Сила команды. Роли в команде. Что означает умение работать в команде? Какие 

преимущества дает бизнесу наличие слаженной команды?  

Раздел 11. Налоги. Бухгалтерия для начинающих.  

Что такое налоги и зачем они нужны. Налоги прямые и косвенные. 

Раздел 12. Юридические вопросы для начинающих.  

Что такое договор? Зачем фиксировать договоренности на бумаге.  

 

Основы правовой культуры 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 



867 

 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

-использование элементов причинно-следственного анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

-перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.);  

 -выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

-подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

-оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

-определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 

-относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 
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анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

-понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

-понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

-знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

-знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

-понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

-понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

-знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважениОтечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

-социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, -

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни 

гражданского общества и государства; 

-формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка  в обществе.  

Учащиеся научатся: 

- определять  какую роль играет политика в жизни общества; называть главные особенности 

политической власти; 
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- определять основные виды политических режимов, сравнивать и характеризовать 

политические режимы; 

- определять принципы правового государства, характеризовать ветви власти; 

- определять основные признаки гражданского общества; объяснять различия между 

государственным управлением и местным самоуправлением; 

- определять условия , при которых человек может сознательно участвовать в политической 

жизни; оценивать значение принципов конституционного строя;  

- определять, что такое политические партии; анализировать текст; объяснять, почему в 

обществе возникают общественно-политические движения; 

- объяснять смысл основных понятий; выявлять существенные признаки; 

- определять, что такое правовые отношения; чем правовые отношения отличаются от других 

социальных отношений; 

- определять, какие органы называются правоохранительными, принцип правосудия; 

- характеризовать особенности юридических норм, анализировать юридические и правовые 

документы; 

- определять , какие права и обязанности включаются в трудовой договор, в чем заключается  

значение дисциплины труда; 

- определять условия вступления в брак и препятствия к  его заключению; в чем сущность, 

цели и принципы семейного права, в чем сущность личных и имущественных 

правоотношений супругов; 

- определять важнейшие черты административных правоотношений; определять признаки, 

характеризующие  преступление; 

- определять роль государства  в  обеспечении экономических и социальных условий жизни 

людей; основные направления социальной политики нашего государства; 

- объяснять значение понятий, работать с документами, схемами, таблицами. 

- выделять особенности и значение  МГП.  

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

Добывать и критически оценивать информацию. 

Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 

таблицы, схемы. Обобщать. Группировать. Сравнивать факты, явления и понятия. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои поступки. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных 

норм: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

РазделI.      Государство и человек  

Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ЕЕ Развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Раздел II. Отрасли права 
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Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный 

правовой акт. Система законодательства. Субьекты права . Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат.. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и 

их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные вид гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей. Жилищные правоотношения  . Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.  

Байтик  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как 

инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметными результатами изучения курса «Программирование в среде Scratch» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 
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аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

выслушивание собеседника и ведение диалога; 

признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Предметные результаты  

Учащиеся научатся: 

- Размещать объекты на сцене. Поворачивать их и масштабировать. 

- Вставлять стандартный фон из библиотечного модуля среды. Рисовать фон в графическом 

редакторе. Добавлять фон из файла. Создавать спрайты с помощью графического редактора 

среды Scratch. Загружать на сцену спрайты из стандартной коллекции Scratch. Вставлять 

спрайты из файлов. Центрировать костюм. Масштабировать спрайт. Удалять спрайты. 

- Создавать программы для движения спрайтов по сцене, для рисования различных фигур, 

имитации естественного движения героев в различных направлениях. Озвучивать как 

полностью проект, так и отдельные события внутри проекта. Создавать программы - с 

изменением последовательного выполнения скриптов при наличии условий, с 

использованием циклов с фиксированным числом повторений, с предусловием и 

постусловием. Использовать в программах операции сравнения данных, арифметические и 

логические действия над данными, сравнение данных из нескольких списков, глобальные и 

локальные переменные. Обрабатывать данные с выводом на экран конечного результата. 

- Поэтапно создавать компьютерную игру. Создавать программу для перемещения объекта по 

игровой карте в одном направлении и в пространстве из нескольких связанных между собой 

комнат. Разрабатывать интерфейс для Scratch проекта. Регистрироваться на сайте сообщества 

Scratch. Просматривать проекты сообщества и публиковать собственные проекты. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Интерфейс программы Scratch (1 ч). 

1. Введение. Что такое Scratch. Основные алгоритмические конструкции. Знакомство с 

интерфейсом программы Scratch. Теория. История создания среды Scratch. Основные 

базовые алгоритмические конструкции (линейные алгоритмы, с условным оператором, 

циклического типа с предусловием и постусловием) и их исполнение в среде Scratch. Понятие 

исполнителя, алгоритма и программы, их назначение, виды и использование. Виды 

управления исполнителем. Способы записи алгоритма. Основные характеристики 

исполнителя. Система команд исполнителя. Понятие проект, его структура и реализация в 

среде Scratch. Основные компоненты проекта Scratch: спрайты и скрипты. Принцип создания 

анимации и движения объектов. Листинг программы. Сцена. Текущие данные о спрайте. 

Стиль поворота. Закладки. Панель инструментов, Новый спрайт. Координаты мышки. Режим 

представления. Окно скриптов. Окно блоков. Блоки стека. Блоки заголовков. Блоки ссылок. 

Самодостаточные и открытые скрипты (1 час). 

II. Начало работы в среде Scratch (2 ч). 

2. Сцена. Редактирование фона. Добавление фона из файла. 

Теория. Сцена. Широта и высота сцены. Текущие координаты объекта. Редактирование 

текущего фона. Вставка нового фона из файла. Вставка стандартного фона из библиотечного 

модуля среды. Рисование фона в графическом редакторе. Создание нескольких фонов в одной 

сцене (0,5 часа). 

Практика. Создание фона сцены на выбранную учащимся тему (0,5 часа). 

3. Понятие спрайтов. Добавление новых спрайтов. Рисование новых объектов. 
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Теория. Стандартный объект. Спрайты. Список спрайтов. Редактор рисования для создания 

новых спрайтов. Инструменты рисования (кисточка, линия, текст, эллипс, ) и редактирования 

объекта (ластик, заливка, поворот, выбор, печать, пипетка). Центрирование костюма. 

Масштабирование спрайта. Загрузка на сцену спрайтов из стандартной коллекции среды 

Scratch. Вставка спрайтов из файлов форматов JPG, BMP, PNG, GIF. Выбор случайного 

спрайта. Удаление спрайтов (0,5 часа). 

Практика. Создание фона сцены и прорисовка основных спрайтов для Scratch-истории. (0,5 

часа). 

III. Основные скрипты программы Scratch (18 ч). 

4. Синий ящик – команды движения. Темно-зеленый ящик – команды рисования. 

Теория. Команды – идти; повернуться направо (налево); повернуть в направлении; 

повернуться к; изменить х (у) на; установить х (у) в; если край, оттолкнуться. 

Принципиальное различие действия команд идти в и плыть в. Назначение сенсоров 

положение х, положение у и направлении. Команды – очистить, опустить перо, поднять 

перо, установить цвет пера, изменить цвет пера на, установить цвет пера, изменить тень 

пера, установить тень пера, изменить размер пера на, установить размер пера, печать (0,5 

часа). 

Практика. Создание программ для передвижения спрайтов по сцене. Создание программ для 

рисования различных фигур (1,5 часа). 

5. Фиолетовый ящик – внешний вид объекта. Оживление объекта с помощью 

добавления костюмов. 

Теория. Костюмы спрайта. Копирование и редактирование костюма спрайта с помощью 

редактора рисования. Переупорядочивание костюмов. Команды – перейти к костюму, 

следующий костюм, говорить…в течении…секунд, сказать, думать, думать…секунд, 

изменить ….эффект на, установить эффект…в значение, убрать графические эффекты, 

изменить размер на, установить размер, показаться, спрятаться, перейти в 

верхний слой, перейти назад на…1 слоев. Назначение сенсоров костюм и размер. Понятие 

раскадровки движения. Изменение костюма спрайта для имитации движения (0,5 часа). 

Практика. Создание программы для управления внешним видом объекта. Создание Scratch-

историй с имитацией хождения и движения объектов (1,5 часа). 

6. Желтый ящик – контроль. Лиловый ящик – добавление звуков. 

Теория. Кнопка с зеленым флажком и ее назначение. Управление последовательностью 

выполнения скриптов. Понятие управляющих сообщений. Команды – передать, передать и 

ждать, когда я получу. Скрипты для создания условных конструкций программы – если, 

если…или. Скрипты для управления циклами – всегда, повторить, всегда, если, повторять 

до.. Команды – когда клавиша…нажата, когда щелкнут по, ждать…секунд, ждать до, 

остановить скрипт, остановить все. Загрузка звуков из стандартной коллекции и из файлов 

жесткого диска. Запись звука через микрофон. Принципиальная разница работы команд 

играть звук и играть звук до завершения. Команды – остановить все звуки, барабану 

играть…тактов, оставшиеся…тактов, ноту…играть…тактов, выбрать инструмент, 

изменить громкость, установить громкость, изменить темп на, установить темп. 

Назначение сенсоров громкость и темп (0,5 часа). 

Практика. Создание программ с элементами управления объектом. Озвучивание Scratch-

историй (1,5 часа). 

7. Использование в программах условных операторов. 
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Теория. Базовая конструкция ветвление, назначение, виды (полная и неполная форма). 

Понятие условия. Изменение порядка выполнения скриптов в зависимости от условия. 

Разветвление листинга программы. Скрипты условных операторов. Использование неполной 

формы ветвления в системе Scratch (0,5 часа). 

Практика. Создание программ с изменением последовательного выполнения скриптов при 

наличии условий (1,5 часа). 

8. Функциональность работы циклов. Цикличность выполнения действий в 

зависимости от поставленных условий. 

Теория. Циклы с фиксированным числом повторений. Заголовок цикла. Тело цикла. Циклы с 

условным оператором. Заголовок цикла. Тело цикла. Предусловие и постусловие. 

Зацикливание (0,5 часа). 

Практика. Создание программ с использованием циклов с фиксированным числом 

повторений. Создание программ с использованием циклов с предусловием и постусловием 

(1,5 часа). 

9. Зеленый ящик – операторы. Использование арифметических и логических блоков 

вместе с блоками управления. 

Теория. Числа. Стринги. Логические величины. Логические выражения. Арифметические 

операции. Логические операции. Операции сравнения. Команды для работы со стрингами – 

слить, буква…в, длинна строки. Команда выдать случайное от…до. Использование 

арифметических и логических блоков в листинге программы. Просмотр полученного 

результата (0,5 часа). 

Практика. Создание программ с использованием операций сравнения данных. Создание 

программ с использованием арифметических данных и логических операций (1,5 часа). 

10. События. Оранжевый ящик – переменные. 

Теория. События в проектах Scratch. Понятие переменных и необходимость их использования 

в листинге программы. Глобальные и локальные переменные. Имя переменной и правила его 

формирования. Команды для переменных - поставить…в, изменить…на, показать 

переменную, спрятать переменную. Удаление переменных. Создание счетчиков с помощью 

переменных (0,5 часа). 

Практика. Разработка сценария Scratch-историй с несколькими событиями. Создание 

проектов с использование глобальных и локальных переменных (1,5 часа). 

11. Списки. 

Теория. Создание списков и необходимость их использования в проектах Scratch. Добавление 

в список данных. Удаление данных из списка. Удаление списка. Команды работы со списками 

– добавить…к, удалить…из, поставить…в…из, заменить элемент…в…на, элемент…из, 

длина списка (0,5 часа). 

Практика. Создание программ-тестов по принципу сравнения данных из нескольких списков 

(1,5 часа). 

12. Голубой ящик – сенсоры. Ввод-вывод данных. 

Теория. Понятие сенсора. Правила применения и область действия команд касается, 

касается цвета и цвет.касается. Функционал команды спросить…и ждать. Сенсоры 

мышка по х, мышка по у, мышка нажата?, клавиша…нажата?, расстояние до, 

перезапустить таймер. Сенсоры, значение которых можно выводить на экран – ответ, 

таймер, громкость, громко?, …значение сенсора и сенсор…. Необходимость ввода данных 

для их обработки в программе. Ввод данных с помощью команды спросить. Вывод конечного 

результата обработки с помощью команд говорить и сказать (0,5 часа). 
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Практика. Создание проектов с использованием значений сенсоров и команды спросить. 

Создание программ для обработки данных пользователя с выводом на экран конечного 

результата (1,5 часа). 

IV. Работа с несколькими объектами. Синхронизация их работы (4 ч). 

13. Последовательность и параллельность выполнения скриптов. 

Теория. Последовательные и параллельные потоки в программах Scratch. Одновременная и 

попеременная работа нескольких исполнителей (0,5 часа). 

Практика. Создание Scratch-историй с одновременной и попеременной работой нескольких 

исполнителей (1,5 часа). 

14. Взаимодействие между спрайтами. Управление через обмен сообщениями. 

Теория. Решение проблемы появления новых исполнителей только после того, как старые 

исполнители выполнили свои действия. Взаимодействие спрайтов с неподвижными 

объектами с помощью команд касается и касается цвета. Взаимодействие спрайтов с 

помощью команд передать и когда я получу. Использование сообщений для создания событий 

(1 час). 

Практика. Создание Scratch-историй с взаимодействием нескольких исполнителей и 

неподвижных объектов. Создание Scratch-историй с взаимодействием нескольких 

исполнителей (1 час). 

V. Использование программы Scratch для создания мини-игр (7 ч). 

15. Виды компьютерных игр. Алгоритмическая разработка листинга программы. 

Теория. Компьютерные игры – вред или польза. Виды компьютерных игр. Этапы разработки 

игр программистами (1 час). 

Практика. Алгоритмическая разработка проекта, запись на естественном языке событий и 

точек взаимодействия героев будущей игры (1 час). 

16. Разработка базовых спрайтов для игры. Формирование базовых скриптов. 

Теория. Логика создания персонажей для игры. Перевод алгоритма, написанного на 

естественном языке, в коды Scratch (0,5 часа). 

Практика. Разработка и создание основных спрайтов и их костюмов для будущей игры. 

Разработка скриптов для спрайтов и объектов (1,5 часа). 

17. Синхронизация работы скриптов для разных спрайтов. 

 

Юный историк 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций черезорганизацию   

познавательной деятельности в группах ииндивидуально; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократическогогосударства; 

- толерантное отношение к истории другихстран; 

- познавательная, творческая, общественнаяактивность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за своирешения; 

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действовать в нестандартныхситуациях. 

Метапредметныеипредметные результаты включают: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольнойинформацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результатысвоей деятельности 

в творческихформах; 



875 

 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневнойжизни: 

- уметь задавать вопросы, опираясь на текст,изображения; 

- участвовать вдиалоге; 

- инсценировать историческиесюжеты; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество сосверстниками. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов - приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях. 

Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, 

труд, культура). 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия (умение представить зрителям собственные проекты, презентации и 

т.д.), в том числе и в открытой общественной среде. 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

- умения изучать и систематизировать информацию; 

- готовность применять знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны. 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

Введение в курс краеведения (1 час) Знакомство с курсом краеведения. 

Раздел 1. Наш край в составе Казанского ханства (4 ч) Среднее Поволжье. Население и 

территория (2 ч) 

История образования Казанского ханства. Наш край в составе ханства. Феодальные 

отношения в ханстве. 

Культура и быт народов Поволжья (2 ч) 

Культурное развитие и формирование татарской народности. Народы, населяющие 

СреднееПоволжье. 

Отражение религиозных представлений в культуре и быте народов По- волжья. 

Взаимовлияние культур и традиций в ханстве. 

Раздел 2. Московское государство в XVI в. и Крымское ханство (6 ч) 

Основание охранных постов-городищ на территории нашего края (2 ч) Направления 

заселения края (государственное, монастырское, вольное). 

Присоединение Крымского ханства (2 ч) 

Отношения с Москвой. Воцарение Крымской династии. Покорение Иваном IV Грозным 

Казанского ханства. Участие местного населения в борьбе с ханством. 

Среднее Поволжье на карте XVI в. (2 ч) 

Территории освоения Среднего Поволжья народами Московского госу- дарства. 

Раздел 3. Основание мбирска (14 ч) 

Освоение Дикого Поля и основание Симбирска (2 ч) 

Причины освоения края. Строительство сторожевых линий. Симбирско- Карсунская линия. 

Воевода Богдан Хитрово. Возникновение Симбирска. Острог. Посад и слободы. 
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Путешествие в прошлое. Музей «Симбирская засечная черта» (2 ч) 

Строительство засечной черты на территории края. Сторожевая башня. 

Организация войска, обмундирование и вооружение, организация русской армии в XVII веке, 

в частности стрелецкого войска, его состав, численность. 

Симбирский кремль и его структура (2 ч.) 

Население посадов и их занятия. Развитие торговых связей и мелкотоварного производства. 

На строительстве Симбирска. Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-

Ульяновска» (2 ч) 

История застройки и внешний облик Симбирска с момента его возник- новения в 1648 г., 

градостроительные планы, чертежи, фотографии и рисунки сохранившихся и давно 

утраченных зданий. Редкие и подлинные экспонаты. Макеты Симбирского кремля XVII в. 

Первые храмы Симбирска (2 ч) 

В первые годы существования города здесь насчитывалось 18 церквей и часовен, 

составлявших «Симбирскую десятину» Патриаршей области. В 1657 году Симбирская 

десятина была передана в ведение митрополита Казанского. 

Первые симбирские храмы: Симбирский Спасский Новодевичий монастырь, Церковь Спаса 

Нерукотворного Образа (1663), Церковь Смоленской иконы Божией Матери (1674), 

Монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (1697). 

Экскурсия по храмам города и области (2 ч) 

Знакомство с современной церковной архитектурой и с архитектурой прошедшего периода. 

Защита проекта «Храмы Симбирска» (итоговое занятие) (2 ч) 

Привилегированное положение церкви в системе государства. Наделение церковных 

феодалов обширными земельными владениями и промысловыми угодьями. 

Раздел 4. Социальные движения XVII в. на территории Среднего Поволжья (5 ч) 

Поход Степана Разина на Симбирск (2 ч) 

Штурм Симбирска разницами. Князь Ю. Н. Борятинский. 

Атаман Ф. Шелудяк и его поход на Симбирск (1ч) 

Итоги и результаты похода. 

Социально- экономическое развитие края в XVII в. (2 ч) 

Население Симбирска в XVII веке. Развитие ремесла и торговли. Рыбный промысел. 

Раздел 5. Культурное пространство (4 ч) Культура народов Поволжья в XVII в. (2 ч) 

Архитектурный облик Симбирска XVII в. Русская литература. Посадская сатира. Поэзия XVII 

в. Картина мира русского человека. 

Быт и повседневность народов Поволжья в XVII в. (1 ч) 

Многонациональное население нашего края. Основные занятия жителей и народные 

промыслы. Особенности жилища, домашняя утварь и националь- ная кухня. Национальная 

одежда и семейные обряды народов нашего края. Народные праздники: масленица, сабантуй, 

аканчуй. 

Итоговое занятие по теме «Наш край - наша гордость» (1 ч) 

Вклад народов Поволжья в культуру России. 

 

Дискуссионные проблемы истории XX в.  

Планируемые результаты 

В результате изучения курса ученщиеся научатся: 

-понимать основные факты, явления, процессы, понятия, связанные с проблематикой курса и 

предусмотренные государственным стандартом общего образования; 
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- основные закономерности развития исторических процессов; 

- важнейшие концепции событий и явлений 

Получат возможность научиться: 

- находить, систематизировать и анализировать историческую информацию;  

- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 

принадлежности к конкретной исторической эпохе;  

-выявлять историческую и методологическую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и настоящего; - определять и аргументировано представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Т е м а 1. Проблемы модернизации в развитии России начала ХХ века (2 часа)  

Россия - «развивающееся общество» на рубеже веков.« Зависимое развитие». Концепция 

Эванса применительно к России. Анализ возможностей быстрого экономического развития 

страны. Три группы стран и их роль в мировом экономическом процессе. "Германский путы" 

Н. Х. Бунге, И. Л. Вышнеградского, С. Ю. Витте. Попытки внедрения « британской модели» 

С. Ю. Витте и причины неудачи. Альтернатива однолинейному объяснению проблемы 

модернизации России начала ХХ века. Второй вариант модернизации, предложенный 

«народниками», его анализ. Процесс модернизации в советский период и его последствия. «В 

ожидании шестой революции».  

Те м а 2. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? (6 часов) 

 1917 год: возможность исторического выбора. Оценки событий 1917 года западными 

историками. Идеологическая доктрина событий Октября 1917 г. в СССР. Взгляды на Октябрь 

современных российских историков. Выявление и анализ альтернатив: Керенский, Корнилов, 

Ленин. Причины краха послефевральской демократии и победы большевиков.  

Т  е м а 3. Гражданская война: новые подходы (4 часа) 

 Гражданская война - трагедия русского народа .Проблема периодизации Гражданской войны. 

Три похода Антанты: миф или реальность? Кто виновник Гражданской войны? Причины 

победы «красных» и поражения «белых». Две армии одного народа. Альтернативы 

«Ледяному» походу Добровольческой армии. Альтернативные сценарии: «Белый крест», 

«Московский поход Каледина», «Царицынский поход Корнилова», «Волжский поход 

Деникина».  

Т е м а 4. Индустриализация и командно-административная система (4 часа)  

Необходимость, цели, средства и источники накопления. Начальный этап социалистической 

индустриализации. Индустриальное развитие СССР в годы первой и второй пятилеток. 

Главные итоги социалистической индустриализации. Альтернативные варианты проведения 

индустриализации советским экономистом Фельдманом Г. А. Кадры. Анализ планов и 

реальных сроков их выполнения. Проблемы стахановского движения и рабочего самоуправле-

ния. «Незначительные жертвы» индустриализации.  

Т е м а 5. :Коллективизация - трагедия крестьянина-труженика? (4 часа)  

Начало коллективизации. Этапы проведения коллективизации. Категории кулачества. 

Антикулацкие меры. «Успехи» коллективизации. Сопротивление крестьян. Итоги 

коллективизации и ее последствия. Голод 1923-1933 гг. Альтернативный план преобразования 

сельского хозяйства А. В. Чаянова. Трактовка решения аграрной проблемы ученого-агрария 

'Н. Д. Кондратьева.  

Т е м а 6. Триумфальное поражение? (О советско-финской войне 1939-1940 п.) (2 часа)  

Причины, повод, начало и ход советско-финской войны. Соотношение сил. Линия 
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Маннергейма - серьезное препятствие для продвижения советских войск. Упорное 

сопротивление финнов. Планы Сталина. Итоги и значение войны. Версия Виктора Суворова: 

«Почему скрывают победу Красной Армии в «зимней войне»? Как историк воевал с 

компьютером. Кто проиграл «зимнюю войну»?  

Т  е м а 7. Споры вокруг версии о превентивном ударе СССР во время войны (3 часа)  

Официальная историография о внезапности нападения германии на Советский Союз. Анализ 

знаменитого сообщения ТАСС от 14 июня 1941 года. Дискуссия о намерениях Сталина 

нанести превентивный удар по Германии. Сценарий превентивного удара, разработанный 

Буничем: «Операция « Гроза», Версия В. Суворова: «Германский фашизм - это Ледокол Рево-

люции». Моделирование превентивного удара по версии В. Суворова. Анализ вероятности 

подобных сценариев.  

Т е м а 8. Страх или Свобода? (О причинах победы под Сталинградом) (2 часа)  

Приказ № 227 «Ни шагу назад!» сыграл важнейшую роль в ходе Сталинградской битвы и 

помог остановить врага. Разные оценки приказа № 227. Психологическая готовность советских 

людей к борьбе с врагом. Цена победы - большая кровь. Боевая мощь советского военного 

искусства. Не страх, а свобода - главная причина успеха. Великое мужество, героизм, самоот-

верженность нашего народа, его патриотизм - залог Победы.  

Т  е м а 9. От «горячей» войны к «холодной». Мир, расколотый надвое. (4 часа)  

Анализ ситуации в мире после войны. Кто развязал «холодную войну»? Сравнительный 

анализ версий и предположений советских и западных историков и политологов о виновниках 

«холодной» войны. Взгляд современных отечественных историков на проблемы «холодной 

войны». Истоки «холодной войны. Противники (создание военных блоков). Театры военных 

действий. Гонка вооружений, борьба за влияние в странах третьего мира. Маккартизм - миф 

или реальность? Горячие точки «холодной войны». Разрядка и окончание <<холодной 

войны». Важнейшие соглашения в области контроля над вооружением. Сегодня мир, а что 

дальше? Размышления о предотвращении трагических последствий войны.  

Т е м а 10. Если бы ГКЧП пришел к власти в августе 1991 года ... (3 часа)  

Хроника августовских событий. Версия М. С. Горбачева о причинах и начале путча. Что 

произошло в августе 1991 года на самом деле: взгляд через годы. «Проигрывание» 

неосуществленных сценариев августа 1991 года. «Жесткий» сценарий (точка зрения 

ортодоксальных марксистов). «Мягкий» сценарий. Теория экономиста В. Леонтьева.  

   

Во всех науках мы сильны                   

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов:  

Личностными результатами изучения программы внеурочной деятельности «Во всех 

науках мы сильны» являются следующие качества: 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

-умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
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-первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

-креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

   Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

– 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. 

   Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. 

    Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– 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. 

Предметные результаты изучения программы внеурочной деятельности должны отражать: 

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 
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-пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

-уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

-выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

-применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

-самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задачи с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Содержание программы  

Занимательные задачи  

Логика в математике  

Решение нестандартных задач  

Геометрическая мозаика  

Окно в историческое прошлое 

Проектная деятельность   

Занимательная математика  

Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

° ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

самообразованию на основе мотивации к обучению ипознанию, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

°  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

° умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

° первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

° коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

° критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

° креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

1) Регулятивные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

° составлять план и последовательность действий; 

° определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

°  предвидеть возможность получения конкретного результата при решении задач; 

°  осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия; 

° концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
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°  адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 

2) Познавательные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

° устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

°  формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

° видеть математическую задачу в других дисциплинах, окружающей жизни; 

° выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

° планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

° выбирать наиболее эффективные и рациональные способы решения задач; 

° интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

°  оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности). 

3) Коммуникативные. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

°  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

° взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

°  прогнозировать возникновение конфликтов при наличии различных точек зрения; 

° разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

° координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

° аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

°  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора икомпьютера; 

°  пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

°  уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

° выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

° применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

° самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения 
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задачи с учётом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Содержание  курса внеурочной деятельности. 

Элементы математической логики. Теория чисел. Логика высказываний. Диаграммы 

Эйлера-Венна. Простые и сложные высказывания. Высказывательные формы и операции над 

ними. Задачи на комбинации и расположение. Применение теории делимости к решению 

олимпиадных и конкурсных задач. Задачи на делимость, связанные с разложением выражений 

на множители. Степень числа. Уравнение первой степени с двумя неизвестными в целых 

числах. Графы в решении задач. Принцип Дирихле. 

Геометрия многоугольников. Площади. История развития геометрии. Вычисление 

площадей в древности, в древней Греции. Геометрия на клеточной бумаге. Разделение 

геометрических фигур на части. Формулы для вычисления объемов многогранников. Герон 

Александрийский и его формула.Пифагор и его последователи. Различные способы 

доказательства теоремы Пифагора. Пифагоровы тройки. Геометрия в древней индии. 

Геометрические головоломки. Олимпиадные и конкурсные геометрические  задачи. О 

делении отрезка в данном отношении. Задачи на применение подобия, золотое сечение. 

Пропорциональный циркуль. Из истории преобразований. 

Геометрия окружности. Архимед о длине окружности и площади круга. О числе Пи. 

Окружности, вписанные углы, вневписанные углы  в олимпиадных задачах. 

Теория вероятностей. Место схоластики в современном мире. Классическое определение 

вероятности. Геометрическая вероятность. Основные теоремы теории вероятности и их 

применение к решению задач. . 

Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами – общие подходы к решению. 

Разложение  на множители. Деление многочлена на многочлен. Теорема  Безу о делителях 

свободного члена,  деление «уголком», решение  уравнений и неравенств. Модуль числа. 

Уравнения и неравенства с модулем. 

Проекты. Что такое проект. Виды проектов (индивидуальный, групповой). Как провести 

исследование. Работа над проектами. 

Примерная тематика проектов: 

 Роль математики в  архитектурном творчестве.   

Архитектура – дочь геометрии. 

Симметрия знакомая и незнакомая. 

Пропорции  человеческого тела. Золотое сечение. 

Задачи о мостах. Понятие эйлерова и гамильтоновых циклов.  

Логические задачи – мой задачник. 

 Дерево решений  - применение для вероятностных задач.  

Приложение теории графов в различных областях науки и техники. 

Мой задачник – уравнения и неравенства с модулем. 

Квадратные уравнения – многообразие методов решения. 

 

Весёлые поделки волшебными пальчиками  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса 

к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 
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• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных 

инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных 

материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный 

—проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка 

на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из 

разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и 

его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические 

редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые 

файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через 

край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 
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• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную 

тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; 

сохранять и систематизировать информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы 

в соответствии с используемым материалом. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1. Работа с бисером. 

Тема 1.1 Введение. Применение исторических традиций и современное развитие. Простые 

цепочки «в одну нить». Знакомство с программой курса. История техники бисероплетения. 

Инструменты, приспособления и материалы, используемые для работы. Правила 

безопасности труда и личной гигиены. Содержание рабочего места. Цепочки «зигзаг», 

«цветок в 8 лепестков». Плетение браслетов. 

Тема 1.2. Простые цепочки «в две нити». Плетение двумя иглами. Варианты плетения: 

«крестик», «колечки», «лодочки». Разбор и зарисовка схемы плетения. Возможные цветовые 

сочетания. Плетение одного из выбранных вариантов браслета. 

Тема 1.3. Ажурное плетение. Основные способы плетения ажурного полотна «лесенка», 

«сетка», «фонарик». Расчет ширины ажурного полотна. Разбор и зарисовка схемы плетения. 

Различные цветовые сочетания (2 цвета). Способы закрепления и наращивания нити. 

Варианты подплетения подвесок к цепочке.  

Тема 1.4. Плотное плетение. Виды плотного плетения: «мозаика», «полотно», «кирпичный 

стежок». Разбор и зарисовка схем. Особенности плетения. Возможные цветовые сочетания (2-

3 цвета). Способы закрепления и наращивание нити. Подплетение цепочки к брелку или 

кулону. Плетение браслета, брелка  для ключей. 

Тема 1.5. Плетение на проволоке. Техника параллельного плетения. Инструменты и 

материалы. Основные приемы: «в замок», «рыбка», «змейка». Способы наращивания и 

закрепление нити. Подготовка основы для плоского панно. Общие сведения о композиции. 

Соединения отдельных деталей, крепление фигур к основе. Оформление работы в рамках. 

Изготовление панно по темам «цветы» и «ягоды» или «сюжетные картинки» по выбору. 

Тема 1.6. Оплетение предметов. Техника ажурного оплетения ручки, карандаша или вазочки. 

Основные приемы: оплетение «цепочками», оплетение «сеткой», комбинирование «сетки» и 

«цепочек», оплетение «жгутом». Разбор и зарисовка схемы жгута. Способы наращивания и 

закрепления нити. Плотность облегания предмета. Цветовые сочетания. 

Раздел 2. Вышивка 

Тема 2.1. «Вышивание – старинное женское ремесло». Инструменты, материалы, 

приспособления. Техника безопасности при работе с иглой. Отработка навыка вдевания нитки 

в иголку и завязывание узелка. 

Тема 2.2. Декоративные швы: шов «вперед иголку», шов «назад иголку». Вышивание 

салфетки простейшими декоративными швами. Отработка навыков выполнения 

декоративных швов («вперед иголку», «назад иголку») на материале. Стебельчатый шов. 

Крест. Двусторонняя гладь. Декоративная бахрома. 

Тема 2.3. Стебельчатый шов, односторонняя гладь.  

Тема 2.4. Вышивание крестом на канве. 

Тема 2.5. Миниатюра по выбору 
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Раздел 3. Вязание крючком 

Тема 3.1. Из истории вязания крючком. Основные сведения об инструментах и материалах. 

Требования к оборудованию рабочего места. Ленточка для волос, закладка, браслет. 

Тема 3.2. Изучение правил безопасности труда и личной гигиены. Правила и приемы вязания 

крючком. Начало вязания цепочки воздушными петлями. Вязание образцов. 

Тема 3.3. Вязание столбиков без накида и с накидом. Кромка, петли для подъема. 

Схематическое изображение узора. Вязание образцов. 

Тема 3.4. Правила вязания прямого полотна. Введение в работу нитки другого цвета. Вязание 

плотного цветного узора по схеме. Обвязывание края. Выполнение уголков. Прихватка. 

Тема 3.5. Вязание столбиков без накида по кругу. Правила вязания круглого полотна. Техника 

выполнения полустолбика. Вязание фрагментов (листьев, цветов). Прикрепление вязаных 

фрагментов на тканевую основу. Панно из вязаных фрагментов. 

Тема 3.6. Ажурное вязание по кругу по схеме. Техника выполнения столбика с двумя 

накидами, пышного столбика. Знакомство с правилами ухода за вязаными изделиями. 

Тема 3.7. Вязание по кругу с прибавлением и убавлением петель. 

Тема 3.8. Свободное творчество. Итоговая выставка работ учащихся, награждение 

победителей. Подведение итогов. Творческие задания на лето.   

 

Парад фантазий 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

• положительной мотивации и познавательного интереса 

к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека, о 

роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, 

к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при 

создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении 

художественный замысел, соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его 

практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной 

задачей или с новыми условиями использования вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, 

навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее 

время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; 
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• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения 

доступных конструкторско-технологических задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по 

приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему 

решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том 

числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии 

относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных 

инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных 

материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, 

петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной, в шип), применению соединительных 

материалов (неподвижный — клей, скотч, 

пластилин, пластические массы, нити; подвижный —проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• технике безопасности при работе с компьютером; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка 

на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым 

эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый 

нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
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• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из 

разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на 

основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе «Word» и 

его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять графические 

редакторы, в том числе «Paint»; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить на нём необходимые 

файлы и папки; 

• корректно выключать и перезагружать компьютер. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования 

(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через 

край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную 

тему и импровизируя; 

• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных поделок; 

сохранять и систематизировать информацию; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы 

в соответствии с используемым материалом. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

        Традиционные народные промыслы и ремесла своего края. Общие правила создания 

предмета рукотворного мира. Ориентировка в задании, организация рабочего места, 

планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ 

информации. Исследовательская работа. Осуществление проектной деятельности. 

  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, тесьма, сутаж, природный 

материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов. 

Технологические приемы обработки материалов. Разметка. Сборка и соединение деталей. 

Отделка. Подбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Виды художественной техники 
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Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в т. ч. приемами, используемыми в 

народных промыслах. Лепка низким и высоким рельефом. 

Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная аппликация. 

Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная аппликация. 

Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное 

оригами. Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов. Пришивание пуговиц «на 

ножке» в процессе изготовления изделий. 

Приемы безопасной работы с инструментами 

        Работа с технической документацией. Линии чертежа. Условные знаки оригами. Чтение 

условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

  Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения. 

Несложные конструкции изделий. Простейшие задачи конструктивного характера на 

изменение свойств конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные изделия из деталей, 

соединенных с помощью щелевого замка. Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия 

с разными способами соединения. Технические модели, сделанные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или сувениры из ткани. 

Плоские игрушки из ткани. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. На уровне основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 
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 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры:  

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 
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 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся:  

 Принцип ориентации на идеал.  

 Принцип следования нравственному примеру.  

 Принцип диалогического общения со значимыми другими.  

 Принцип идентификации.  

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

2.3.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 
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 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 
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 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  
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 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения,  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России.  

2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
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Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности.  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  
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Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 

участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях 

и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 
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просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 

и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях.  

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы, «Недели науки», 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 



901 

 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Участвуют в подготовке и проведении конкурсов научных проектов.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание).  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 

др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт.  

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов.  

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 
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 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся.  

 Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

 Основными формами педагогической поддержки социализации являются:  

Ролевые игры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.  
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2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей.  

 Первый комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

 Второй  комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом 

физической культуры.  

 Третий комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учётом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций;  владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса, 

обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

 Четвёртый комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации 
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данного комплекса, обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 

жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

 Пятый комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером.  

 Шестой комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; формирование 

умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение 

других людей.  

 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни.  

 Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  
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 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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 Реализация модульных образовательных программ предусматривает: внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых 

в учебный процесс; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

—интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

—проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

—факультативные занятия;  

—проведение классных часов;  

—занятия в кружках;  

—проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  

— организацию дней экологической культуры и здоровья.  

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; содействие в приобретении для родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; организацию совместной 

работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях).  

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положений о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);  
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- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются формирование портфолио, награждение благодарственными 

письмами, почетными грамотами, размещение информации о достижениях учащихся на сайте 

школе. 

 Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

 Награждения происходят по итогам конкурсных мероприятий различных уровней:  

- ежегодный школьный праздник - конкурс «За честь школы»,  

- научно-практическая школьная конференция учащихся «Во всех науках мы сильны»,  

- школьный конкурс «Ученик года».  

 

2.3.10. Критерии эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. В 

качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  

 принцип системности;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода;  

 принцип объективности; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав. 
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2.3.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

 Тестирование (метод тестов).   

 Опрос — используются следующие виды опроса: анкетирование интервью беседа.  

 Психолого-педагогическое наблюдение.  

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

 В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

 Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

 

2.3.12. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся.  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
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 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  
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 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
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 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебноисследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании школьников в условиях ФГОС на уровне основного 

общего образования. В числе этих проблем: 

- коммуникативные проблемы; 

- эмоциональные нарушения поведения; 

- несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

- низкая познавательная и учебная мотивации; 

- негативные тенденции личностного развития; 

- дезадаптация в школе; 

- неуспеваемость и другие. 

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель в процессе своей 

педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в разработке специальных мер, 

способствующих их разрешению. 

Цель данной программы: 

– создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

3. Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; ранняя 

профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклонений в психическом, 

психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка 

уверенности в своих силах. 

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и 

характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в 

деятельности педагога, школьного психолога, социального педагога и родителей. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принципы Характеристика принципов 

Принцип учета индивидуальных 

особенностей 

 

Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребенка от других 

детей. Кроме того, к индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, 
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восприятие, мышление, память, воображение, 

интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные 

особенности влияют на развитие личности. 

Принцип деятельностного подхода 

 

Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития 

 

Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и 

значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. 

Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» 

развития, своеобразного эталона возраста. 

Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей 

схеме: что есть; что должно быть; что надо 

сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии 

 

Заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на 

основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, 

на педагогическом оптимизме и 

доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении 

его личности, прав и свобод. 

 

Коррекционная работа строится  не как отдельные упражнения по совершенствованию 

каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности при обучении школьников. 

 

Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и определяют 

направления и характер работы участников образовательного процесса. 

 

Разделы Мероприятия 

 

Диагностический Проведение диагностической работы с целью выявления 
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раздел 

 

проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, 

определение их причин 

Профилактический 

и коррекционный 

раздел 

 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с 

целью повышения уровня общего развития ребенка, 

восполнения пробелов предшествующего развития и обучения 

(по необходимости); проведение специалистами 

индивидуальной и групповой работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребенка 

Обобщающий 

раздел 

 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся 

начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных 

достижений ребенка 

 

Особенно труден адаптационный период (переход из нвчальной школы в основную): 

меняется привычный уклад его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым 

педагогам, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает 

у детей с нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев, а иногда и 

полгода-год. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации 

детей к школе. 

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы коррекционную 

работу осуществлятся по следующим направлениям: 

1. адаптация детей к новым условиям организации образовательной деятельности; 

2 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

3.развитие основных мыслительных операций; 

4. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

5. развитие речи; 

6. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

7. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к конкретным 

ученикам или группам учеников, а также указать методы, формы и средства коррекционной 

работы на уроках. 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени 

и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 
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только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Детям свойственно воспринимать оценку 

своей работы как оценку личности в целом. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель 

на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в 

ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы 

класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как 

они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь 

— от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

б) что он может сделать с помощью учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные 

в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала 

на другой. 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
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необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель и задачи коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
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 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда и других специалистов ПКР может быть 

разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 

состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 
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сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации  создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-педагогческая 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 образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом,) регламентируются локальным актом, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником - фельдшером на регулярной основе 

и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
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склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок 

(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, 

а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводить 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 

быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление  осуществляет ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

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  входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, фельдшер 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, 
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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 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  



925 

 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1.1. Учебный план 

На уровне основного общего образования  цели обучения дополняются реализацией 

следующих задач: обеспечение системно-деятельностного характера образования, 

обеспечивающего успешную социализацию учащихся. 

Учебный план для 7-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в средней  школе, формирование здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 №  п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию 

и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 
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базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

2 Родной язык и родная 

литература 

воспитание ценностного отношения к родному языку 

и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего 

народа; 

формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

3 Иностранные языки приобщение к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 
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4 Математика и 

информатика 

осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

5 Общественно-научные 

предметы 

формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания,  

поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным 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 

нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

6 Естественнонаучные 

предметы 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного 

сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных 

задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные 
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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. 

7 Искусство осознание значения искусства и творчества в личной 

и культурной самоидентификации личности; 

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. 

8 Технология развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных 
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формах деятельности. 

9 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом 

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; 

развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

10 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

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; 
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формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

  Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература». Недельная нагрузка распределена следующим 

образом: 4 часа – 7  классы, 3 часа – 8,9 классы; «Литература» 3 часа – 9 классы, 2 часа – 7,8 

классы. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной русский язык», «Родная русская литература» с недельной нагрузкой по 0,5 часа в 5, 

9 классах. Непременным условием изучения курса является заявления родителей  (законных 

представителей) учащихся. Согласно заявлениям родителей (законных представителей ) 

родным языком всех обучающихся является русский язык.  

           Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный 

язык» с недельной нагрузкой 3 часа в 7-9 классах, «Второй иностранный язык» 1 час в 9 

классах. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметами 

«Алгебра» 3 часа и «Геометрия» 2 часа в 7-9 классах, предметом «Информатика» с недельной 

нагрузкой 1 час в 7-9 классах.   

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История России. Всеобщая история» с недельной нагрузкой 2 часа в 7-8 классах, 

3 часа в 9 классах, предметом «Обществознание» 1 час в 7-9 классах, предметом «География» 

2 часа – в 7-9 классах.  

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Физика»  с недельной нагрузкой 2 часа в 7-9 классах, предметом «Биология» с 

недельной нагрузкой 1 час в 7 классах, 2 часа в 8,9 классах.  

 Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

«Изобразительное искусство» 1 час в 7-8 классах и «Музыка» 1 час в 7-8 классах. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»  с 

недельной нагрузкой 2 часа в 7 классах, 1 час в 8 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура»  3 часа в 

неделю в 7-9 классах, предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 7- 9 

классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена спецкурсом  по математике «Практикум решения задач по математике» по 1 

часу в 7,8  классах.  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы Классы 

    7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
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Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык               0,5 0,5 0,5 

Родная русская 

литература               0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный  язык               1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика                                            

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКР 

                    

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Химия       2 2 2 2 2 2 2 

Биология  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1       

Изобразительное  

искусство 1 1 1 1 1 1 1       

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 1       

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого    31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1       

Математика и 

информатика 

С/К "Практикум 

решения задач по 

математике" 

1 1 1 1 1 1 1       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 

    7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 
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3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ульяновска «Средняя школа № 69 имени А.А. Туполева имени А.А. 

Туполева» (далее МБОУ «Средняя школа № 69 имени А.А. Туполева имени А.А. Туполева») 

на 2023-2024 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график образовательной организации учитывает в полном 

объёме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями 

и дополнениями).  

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года N 2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

4. Письмо Управления образования администрации города Ульяновска от 26.07.2023г. 

№4711 «Об организации образовательной деятельности в 2023-2024 учебном году»;  

5.  Устав МБОУ «Средняя школа № 69 имени А.А. Туполева имени А.А. Туполева». 

 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом. 

1. Начало 2023-2024 учебного года – 1 сентября 2023 года. 

2. Окончание учебного года – 26 мая 2024 года. 

3. Начало учебных занятий – 1 -11 классы – 8.00. 

4. Сменность занятий -  занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность уроков  

Продолжительность уроков   во 7-9 классах – 40 минут. 

Расписание звонков  
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№  7-9 классы  

 
Утренняя зарядка  

755 – 800 

1 800 – 840 

2 855 – 935 

3 950 – 1030 

4 1050 – 1130 

5 1150 – 1230 

6 1240 – 1320 

7 1330 – 1410 

8 1420 – 1500 

 

6. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года 34 недели.  

Окончание учебного года для учащихся 9 классов определяется в соответствии с 

единым расписанием государственной итоговой аттестации 

7. Продолжительность учебных периодов 

 в 7-9 классах учебный год делится на триместры 

7-9 классы 

Период Начало Окончание Количество учебных недель 

1 триместр 01.09.2023 19.11.2023 11 недель 

2 триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель 

3 триместр 26.02.2024 25.05.2023 12 недель 

Год 01.09.2022 26.05.2024 34 недели 

8. Сроки и продолжительность каникул 

 1 триместр: 09.10.2023г. –  15.10.2023г. (7 дней) 

                     20.11.2023г. – 26.11.2023г.  (7 дней) 

 2 триместр: 30.12.2023г. –  07.01.2024г. (9 дней) 

                           19.02.2024г. – 25.02.2024г (7 дней) 
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 3 триместр: 08.04.2024г. –   14.04.2024г. (7 дней) 

                    

9. Режим работы школы  

7-9 классы – 5-дневная учебная неделя. 

10. Кружковая работа и внеурочная деятельность 

Начало работы занятий внеурочной деятельности обучающихся 7-9 классов 

начинается через 40 минут после окончания последнего урока. 

12.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями 

(преподавателями) по следующей системе оценивания: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Промежуточные итоговые оценки в баллах 

выставляются во 7-9 классах по окончании триместра,  

Промежуточная аттестация обучающихся 7-8 классов школы проводится по всем 

учебным предметам учебного плана. Во 7 - х классах годовая промежуточная аттестация 

проводится в форме итоговых контрольных работ по русскому языку и математике, в 8 

классах в форме письменных экзаменов по русскому языку и математике и одного экзамена 

по выбору в формате, приближенном к ОГЭ. Промежуточная аттестация осуществляется в 

период с 11 по 23 мая без  прекращения образовательной деятельности. 

14. Государственная итоговая аттестация 

Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая проводится 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестацией по программам 

основного общего и среднего общего образования в сроки, установленные Министерством 

Просвещения РФ. 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1.  

Цель и задачи организации внеурочной деятельности 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя школа 

№69 имени А.А. Туполева» (далее – Школа) реализуется через учебный план и план 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности школы обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС) и определяет общий и максимальный 

объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления, виды и форм 

внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие 

документы: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
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2. Законом Российской Федерации от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»;  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286;  

4. Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2023 N 372 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74229)  

5. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" от 03.08.2018 N 317-ФЗ (последняя редакция); 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, (далее - СанПиН 2.4.2.3648-20);  

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.;  

8. Письмо Министерства просвещения РФ № ТВ-1290/03 от 05.07.2022 г. 

«Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных ФГОС начального и основного общего образования»;  

9. Информационно-методическое письмо Министерства просвещения РФ № 03-871 от 

17.06.2022 г. об организации внеурочной деятельности «Разговор о важном»;  

10. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

11.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средняя школа №69 имени А.А.Туполева». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) организация внеурочной деятельности учащихся является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, 

как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность школы осуществляется 

на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации учащихся. 

Основная идея внеурочной деятельности: создание психолого-педагогических 

условий развивающей среды для воспитания и социализации школьников во внеурочной 

деятельности. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития интересов ребёнка на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 Задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  
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 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для формирования универсальных учебных действий (УУД);  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала школы; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Модель внеурочной деятельности школы 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функционалом и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, 

являются: 

 территориальное расположение школы;  

 уровень развития дополнительного образования в школе; 

 методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной деятельности (наличие 

психолога, социального педагога, педагога-организатора, учителей, реализующих 

внеурочную деятельность.); 

 материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

В условиях школы учащиеся получают возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – без отметочный, при этом 
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обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя (руководителя) и учащегося 

происходит становление личности ребенка.  

План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю и в год, 

отводимых на внеурочную деятельность. Объём внеурочной деятельности на одного 

обучающегося составляет от 1 до 10 часов в неделю.  

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности предусматривает ведение классным руководителем 

следующих документов: 

– общая карта занятости учащихся класса во внеурочной деятельности; 

– журнал учета достижений учащихся во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 7-9-х классах организуется после уроков и проводится в 

соответствии с утверждённым расписанием, приказами директора и Планом внеурочной 

деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий выстроено 

в соответствии с «Годовым календарным учебным графиком и режимом работы МБОУ 

«Средняя школа №69 имени А.А. Туполева» включает в себя следующие нормативы: 

 недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

 недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности;  

 количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года в 7-9-х классах -34 недели. Продолжительность 

учебной недели в 7-9-х классах – 5 дней. Часы внеурочной деятельности реализуются в 

течение учебной недели. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, не менее, чем через 30 

минут после окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий в 

соответствии с расписанием и учетом общего количества часов недельной нагрузки по 

внеурочной деятельности, а также с учетом необходимости разгрузки последующих учебных 

дней. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.  

Учёт занятости учащихся внеурочной   деятельностью осуществляется учителем, 

педагогом дополнительного образования в Журнале внеурочной деятельности. Журнал 

внеурочной деятельности содержит следующую информацию: класс, ФИО учителя 

(педагога), ФИО учащихся, дата проведения занятия, тема занятия. Тема занятий в Журнале 
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внеурочной деятельности должна соответствовать содержанию программы внеурочной   

деятельности. 

Текущий контроль занятости учащихся во внеурочное время, в том числе учёт 

посещения занятий внеурочной деятельности и учёт посещения занятий организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. Классный руководитель составляет карту 

внеурочной деятельности учащихся и фиксирует её в Папке классного руководителя в разделе 

«Занятость учащихся во внеурочное время». Для учащихся, посещающих занятия в 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 

образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей и 

обеспечивает индивидуальные потребности учащихся по следующим направлениям 

развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

1 час в неделю из возможных 10 часов внеурочной деятельности рекомендуется отводить на 

занятие «Разговоры о важном». Главной целью таких занятий должно стать развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может 

стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

3 часа в неделю рекомендуется отводить на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это могут быть занятия 

по дополнительному или углубленному изучению школьниками учебных предметов или 

модулей; занятия в рамках их исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений. Главной целью этих 

внеурочных занятий должно стать интеллектуальное и общекультурное развитие школьников, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. Эти занятия должны быть направлены на формирование ценностного отношения 
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школьников к знаниям как залогу их собственного будущего и к культуре в целом как к 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. 

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям по формированию функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 

направленной в том числе и на развитие их предпринимательского мышления. Главной целью 

этих внеурочных занятий должно стать развитие у школьников способности применять 

приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для решения жизненных задач, 

умений синтезировать их для решения конкретной учебной проблемы. 

1 час в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главной их целью должно 

стать формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и своей будущей профессии, осознание ими важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и вне профессиональной 

деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2 часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и талантов. Это могут быть 

занятия школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых 

или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п. Главная их цель 

- раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре. 

2 часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной направленности. Это может 

быть педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного Совета 

обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеются необходимые условия реализации модели внеурочной деятельности, 

предусмотренные требованиями ФГОС. 

Для организации внеурочной деятельности школа  располагает  оборудованным 

спортивным залом, актовым залом, библиотекой с местами  для выхода в Интернет, 

спортивной площадкой, кабинетами по предметам, школьные музеи, сенсорный кабинет, 

кабинет здоровья. 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности  
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Программы, реализуемые во внеурочной деятельности учащихся, разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Обязательной частью рабочей программы курса 

внеурочной деятельности является описание планируемых результатов освоения курса и форм 

их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на социальный заказ, 

имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью максимального 

удовлетворения потребностей учащихся, его дифференциации и индивидуализации.  

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН.  

Выбор форм внеурочной деятельности ориентируется на гарантию достижения 

результата определенного уровня. При разработке программ выстроена логика перехода от 

результатов одного уровня к результатам другого уровня.  

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

 тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определённом проблемном поле и используют при этом возможности 

различных видов внеурочной деятельности;  

 образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности 

(познавательная, спортивно-оздоровительная и др.);  

 комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход 

от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных 

видах внеурочной деятельности: первый уровень результатов — приобретение учащимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; второй уровень результатов — получение учащимися 

опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения; третий уровень результатов — 

получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности школы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):приобретение учащимся знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): учащийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 
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опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, предусматривающих изучение 

сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности (листы наблюдения, анкеты, опросы, тесты).  

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности  

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность учащихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Участие родителей в мероприятиях; 

7. Наличие благодарностей, грамот; 

8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям; 

9. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с учащимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

10. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

11. Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсом внеурочной 

деятельности; 

12. Презентация опыта на различных уровнях. 

 

План внеурочной деятельности в 7-9 классах на 2023-2024 учебный год. 

 

Направлени

е 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю  

      Всего 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В  

Спортивно-

оздоровител

ьное 

«ОФП» (основы 

физической 

подготовки) 

1 2 - - - 3 

0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 - - - 

Духовно-

нравственно

е 

«Разговор о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Общеинтелл

ектуальное 

«Химия в жизни 

человека» 

- - - 1 - - - 1 

- - - 0,3 0,3 0,3 0,3 - - - 

«Трудные 

вопросы химии» 

- - - - - - - 2 2 

- - - - - - - 0,7 0,7 0,7 

- - - - - - - 1 1 
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«Трудные 

вопросы 

биологии» 

 0,3 0,3 0,3 

«Занимательный 

русский язык» 

1 - - - - - - - 1 

0,3 0,3 0,3  

«Шаг за шагом к 

ОГЭ» (русский 

язык) 

- - - - - - - 1 1 1 3 

«Шаг за шагом к 

ОГЭ» 

(математика) 

- - - - - - - 1 2 1 4 

«Практическое 

обществознание

» 

- - - - - - - 2 2 

 0,7 0,7 0,7 

«Олимпиадная 

математика» 

- - - 2 - - - 2 

   0,5 0,5 0,5 0,5    

«Английский с 

удовольствием» 

2 - - - - - - - 2 

0,7 0,7 0,7  

«Совершенствуй 

свой 

английский» 

- - - - - - - 2 2 

 0,7 0,7 0,7 

«За страницами 

учебника 

географии» 

- - - - - - - 2 2 

 0,7 0,7 0,7 

«За страницами 

учебника 

физики» 

- - - - - - - 2 2 

 0,7 0,7 0,7 

Социальное «Россия – мои 

горизонты» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Юнармия» - 1 1 - - - - - - - 2 

Общекульту

рное 

«Обучение игре 

на гитаре» 

- - - 4 - - -  

- - - 1 1 1 1 - - - 4 

Театральная 

студия 

«Самоцвет» 

1 1 1 3 - - - 6 

 1 1 1 0,8 0,8 0,8 0,8   

  4,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 7,8 7,8 7,8 59ч. 

 

План коррекционно - развивающей области внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ в 7-9 классах на 2023-2024 учебный год 

Направления 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов 

в неделю по 

параллелям 

   Всего 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 8Г  
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Коррекционно- 

развивающие 

«Подтянись» (занятие с 

учителем) 

1 1 2 

  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2ч. 

 

10 педагогов реализуют занятия внеурочной деятельности в 7-9 классах, из них: 

-2 педагога дополнительного образования; 

Школа реализует 10 видов внеурочной деятельности в 7-9 классах.  

2 вида коррекционно - развивающей области внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в 7-9 

классах.  

 

Другие занятия в рамках внеурочной деятельности дети посещают по выбору вместе 

с детьми своего класса. 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности педагогов, реализующих ФГОС: 

Клас

с  

ФИО  

руководителя 

Должнос

ть  

Название объединения  Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Всег

о 

часо

в 

7А 

 

Сафарова Юлия 

Тагировна 

Учитель 

русского 

языка 

«Разговор о важном» 1 1 3 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

«Занимательный русский 

язык» 

1 1 

7Б 

 

Ефременкова 

Любовь 

Валерьевна 

Учитель 

английско

го языка 

«Юнармия» 1 1 3 

«Разговор о важном» 1 1 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

7В Скачко 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

английско

го языка 

«Юнармия» 1 1 3 

«Разговор о важном» 1 1 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

7 Титова 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель  

физ-ры 

Основы физической 

подготовки (ОФП) 

1 1 1 

7 Тихомирова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

англ.язык

а 

«Английский с 

удовольствием» 

1 2 2 

7 Жукова  

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

математи

ки 

«Подтянись» (для учащихся 

ОВЗ) 

1 1 1 

7 Субботина 

Полина 

ПДО Театральная студия 

«Самоцвет» 

1 3 3 

      16ч. 
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8А Парфёнова 

Ольга Ивановна 

Учитель 

истории 

«Разговор о важном» 1 1 2 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

8Б Буйлова  

Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

английско

го языка 

«Разговор о важном» 1 1 2 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

8В Юдина  

Алина 

Альбертовна 

Учитель 

английско

го языка 

«Разговор о важном» 1 1 2 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

8Г Ивашкина 

Светлана 

Васильевна 

ПДО «Разговор о важном» 1 1 2 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

8 Агеева 

Оксана 

Викторовна 

ПДО «Обучение игры на гитаре» 1 4 4 

8 Багаутдинова 

Динара 

Айратовна 

Учитель 

химии 

«Химия в жизни человека» 1 1 1 

8 Титова 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель  

физ-ры 

Основы физической 

подготовки (ОФП) 

1 2 2 

8 Жукова  

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

математи

ки 

«Олимпиадная математика» 1 2 3 

8 «Подтянись» (для учащихся 

ОВЗ) 

1 1 

8 Субботина 

Полина 

ПДО Театральная студия 

«Самоцвет» 

1 3 3 

      21ч. 

9 

9 

Багаутдинова 

Динара 

Айратовна 

Учитель 

химии 

«Трудные вопросы химии» 1 2 3 

«Трудные вопросы биологии» 1 1 

9А Салашная  

Майя Равиловна 

Учитель 

русского 

«Разговор о важном» 1 1 5 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

9 Шаг за шагом к ОГЭ (русский 

язык) 

3 3 

9Б Шамшетдинова 

Маргарита 

Васильевна 

Учитель 

математи

ки 

«Разговор о важном» 1 1 6 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

9 Шаг за шагом к ОГЭ 

(математика) 

4 4 

9В Чукланова  

Татьяна 

Александровна 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

«Разговор о важном» 1 1 2 

«Россия – мои горизонты» 1 1 

9 Бондарева  

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

физики 

«За страницами учебника 

физики» 

2 2 2 

9 Ушаков  Учитель 

истории 

«Практическое 

обществознание» 

1 2 2 
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Валерий 

Николаевич 

9 Тихомирова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

англ.язык

а 

«Совершенствуй свой 

английский» 

1 2 2 

9 Николаева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

географи

и 

«За страницами учебника 

географии» 

1 2 2 

      24ч. 

     Итого: 61ч 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы школы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использование ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта Организационный раздел образовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). В основу 

должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией школы, а также 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых образовательная 

организация Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Для реализации ООП основного общего образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

Должность Должостные 

обязанности 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к уровню 

квалификации 

Соответствие 

требованию к 

уровню 

квалификации 

  

руководитель 

(директор) 

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

 

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 

соответствует 



949 

 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательной 

деятельности . 

Осуществляет 

контроль 

над  качеством 

образовательной 

деятельности 

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 

илируководящих должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

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 

соответствует 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию 

высшее профессиональное соответствует 
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личности, талантов 

и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

классный 

руководитель 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

соответствует 
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содействует росту 

их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

соответствует 

преподаватель

- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 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 

высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

соответствует 
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педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно- информационная 

деятельность 

соответствует 

лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

Совмещение 

ставок 

учителя физики, 

химии и 

лаборанта 

бухгалтер выполняет работу 

по 

ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

главный бухгалтер: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

соответствует 
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работы по учету и контролю не 

менее 3 лет 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В данной образовательной программе школы представлен план-график курсовых 

мероприятий, включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

В течение года возможны изменения, в том числе в части образовательной 

организации, имеющий соответствующую лицензию повышения квалификации всех 

педагогических работников. 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Направление Сроки 

1 Жукова Н.И. Игумнова 

Л.И. Чугунова С.А. 

Разноуровневая подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по 

математике.  72 ч.  

14.01-26.01 

 

2 Едышева О.Г. Технологии подготовки учащихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по биологии              108 ч. 

14.01-02.02 

3 Назаров Е.А. Основы безопасности жизнедеятельности 

в контексте реализации ФГОС общего 

образования 

108 ч.  

28.01-16.02    

4 Павлова И.Л. Инновационные  подходы к 

преподаванию предметной области 

«Искусство» в условиях  реализации 

ФГОС общего образования 

108 ч.    

18.02-07.03 

5 Тихонова Е.Н. Актуальные проблемы методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

108 ч.    

 

08.04-27.04     
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6 Осипова Т.Н. ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных 

результатов средствами предметных 

областей 108 ч.  

13.05-01.06 

7 Киселева В.В. ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных 

результатов средствами предметных 

областей 108 ч.    

20.05-08.06 

8 Парфенова О.И. Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного и среднего общего образования 

и историко-культурного стандарта 108 ч. 

09.09-28.09      

9 Ушаков В.Н. Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного и среднего общего образования 

и историко-культурного стандарта 108 ч. 

09.09-28.09      

10 Мелешина Н.В. Актуальные проблемы методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

108 ч.    

30.09-19.10      

11 Костоусова А.А. Формы и методы управления 

результативностью образовательного 

процесса при обучении иностранным 

языкам в условиях ФГОС общего 

образования 108 ч.    

07.10- 26.10   

12 Фалеева О.В. Инновационные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации  

требований ФГОС общего образования 

108 ч.    

21.10- 09.11 

13 Танасейчук О.Н. ФГОС НОО: особенности организации 

учебной деятельности младших 

школьников 108 ч.    

11.11-30.11 

14 Афанасьева В.В. ФГОС НОО: достижение 

метапредметных и личностных 

результатов средствами предметных 

областей 108 ч.    

18.11-07.12 

Учителя в качестве форм повышения квалификации могут выбрать: послевузовское 

обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 
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докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми участниками образовательной деятельности и др.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

соответствуют направлениям работы методической службы школы и разделам 

аттестационных материалов учителя. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Организация методического обеспечения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Задачи: 

1. Организовать информационно-разъяснительной работы по введению ФГОС основного 

общего образования. 

2. Развивать у педагогов практических навыков деятельностного и личностно- 

ориентированного подхода в обучении. 

3. Оказывать методической помощи учителям на этапе перехода на новые стандарты 

4. Содействие изучению, обобщению и интеграции положительного опыта реализации ФГОС 

ООО. 

5. Создавать условий для выявления и развития талантливых детей. 

6. Осуществлять преемственность обучения ступеней НОО и ООО. 
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7. Организовывать и проводить мониторинги результативности введения ФГОС ООО. 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение квалификации всех педагогических и управленческих кадров для реализации 

ФГОС ООО. 

2. Использование современных технологий учителями школы. 

3.Увеличение числа обучающихся, охваченных современными технологиями: 

– развивающие технологии обучения; 

– информационные технологии; 

– здоровьесберегающие технологии. 

4. Повышение качества предоставления основного общего образования 

5.Выполнение образовательной программы, рабочих учебных программ и учебного плана в 

классах, реализующих ФГОС ООО. 

6. Достижение оптимального уровня качества образовательных результатов 

 

№ п/п Мероприятия по реализации 

проекта 

Сроки Результат 

деятельности 

Ответственны

е 

1. Аналитическая и экспертная деятельность 

1. Анализ учебного плана, рабочих 

учебных программ на уровне ООО, 

оказание методической помощи по 

их составлению 

июнь-

сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Яшмурзина 

А.А. 

2. Анализ обеспеченности 

учебниками 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

сентябрь Аналитическая 

справка 

Фомина Н.В. 

Яшмурзина 

А.А. 

3. Мониторинг качества знаний 

обучающихся школы на уровне 

ООО 

май Аналитическая 

справка 

Яшмурзина 

А.А. 

4. Анализ работы по введению в 

действие ФГОС ООО 

периодически педсовет Яшмурзина 

А.А. 

5. Анализ эффективности 

методического сопровождения 

реализации ФГОС ООО 

май Аналитическая 

справка 

Яшмурзина 

А.А. 

2. Информационная и издательская деятельность 

1. Информирование о реализации 

ФГОС 

ООО 

постоянно Информация, 

публикации 

Яшмурзина 

А.А. 

3. Организационно-методическая деятельность 

1. Организация мероприятий по 

реализации ФГОС ООО (план-

график) 

в течение 

года 

Консультации, 

методическая 

помощь, 

семинары 

Яшмурзина 

А.А. 

2. Заказ учебников для обучающихся 

5-9- 

х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

март-май заказ Фомина Н.В. 
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3. Организация и участие в 

семинарах, 

практикумах по вопросам 

реализации 

ФГОС ООО 

по плану по плану Яшмурзина 

А.А. 

4. Консультативная, адресная деятельность 

1. Составление конспекта учебного 

занятия 

в течение 

года 

методическая 

помощь 

Яшмурзина 

А.А. 

 

Развитие учительского корпуса 

Задачи: 

1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

2. Способствовать развитию педагогического потенциала. 

3. Организовать работу по выявлению и распространению инновационного опыта 

образовательной деятельности педагогов. 

4. Создавать условия для непрерывного профессионального образования и формирования 

компетентностей педагогических работников. 

5. Обеспечить методическое сопровождение аттестации в соответствии  с Порядком 

аттестации. 

Ожидаемый результат: 

1. Наличие призеров и победителей профессиональных конкурсов учителей различного 

уровня. 

2. Выступления педагогов по темам самообразования на школьном уровне. 

3. Выполнение плана по повышению квалификации на краткосрочных курсах 

4. Повышение квалификационной категории аттестуемых педагогов. 

№ п/п Мероприятия по реализации 

задачи 

Сроки Результат 

деятельности 

Ответственные 

1. Аналитическая и экспертная деятельность 

1. Выявление проблем, 

профессиональных и 

информационных 

потребностей педагогов 

май Коррекция 

методической 

работы 

Яшмурзина 

А.А. 

2. Анализ количественного и 

качественного состава 

педагогических 

и руководящих кадров, 

организации 

аттестации педагогов в 

соответствии с 

новыми требованиями 

май Аналитическая 

справка 

Яшмурзина 

А.А. 

3. Анализ участия педагогов в 

конкурсах 

педагогического мастерства 

май Аналитическая 

справка 

Яшмурзина 

А.А. 

4. Экспертиза материалов педагогов, 

представляемых на конкурсы 

в течение 

года 

Участие в 

конкурсах 

Яшмурзина 

А.А. 
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5. Анализ по результатам аттестации 

педагогических кадров за учебный 

год 

июнь Аналитическая 

справка 

Яшмурзина 

А.А. 

2. Информационная и издательская деятельность 

1. Ознакомление педагогов с планом, 

тематикой и сроками курсовой 

подготовки на 2019 год 

В течение 

года 

Информация Яшмурзина 

А.А. 

2. Оформление стенда «Аттестация 

педагогических работников» 

В течение 

года 

Стенд Яшмурзина 

А.А. 

3. Информирование педагогов о 

поступающей литературе в 

библиотеку 

В течение 

года 

Выставка Яшмурзина 

А.А. 

4. Сбор и обобщение заказа на 

учебники 

федерального и национально- 

регионального компонента 

В течение 

года 

Заказ Яшмурзина 

А.А. 

5. Публикации о положительном 

опыте 

работы педагогов СМИ 

В течение 

года 

Публикации Яшмурзина 

А.А. 

3. Организационно-методическая деятельность 

1. Участие в конкурсах педагогов В течение 

года 

План 

мероприятий 

Яшмурзина 

А.А., 

руководители 

ШМО 

2. Методическое сопровождение 

участия 

педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

Консультации, 

методическая 

помощь, 

приказ 

Яшмурзина 

А.А., 

руководители 

ШМО  

3. Прогнозирование потребности в 

курсовой подготовке на 2020 год, 

сбор 

заявок на курсовую подготовку. 

Подготовка заявки на курсовую 

подготовку на 2020 год 

май Информация 

Заявка 

Яшмурзина 

А.А., 

руководители 

ШМО 

 Методическое сопровождение и 

применение различных форм 

обобщения и представления опыта 

(педагогические советы, конкурсы, 

мастер-классы, творческие 

мастерские, 

презентации опыта лучших 

педагогов школы, передвижная 

выставка 

метод. материалов, научно- 

исследовательских, проектных 

работ 

В течение 

года 

Распространен 

ие и 

обобщение 

опыта 

педагогов 

Яшмурзина 

А.А., 

руководители 

ШМО 
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педагогов) 

 

Кроме того,  используются следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров школы 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов образовательной программы 

школы. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности  по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников  

образовательной деятельности 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

ООП основного общего образования МБОУСОШ № 69 учитывает  возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных 

результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

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 позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогут  работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых 

условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 

определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории); 
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- формирование учебной самостоятельности обучающихся 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; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс 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) обучающихся; 

- 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. 

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 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
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- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и реально 

решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи 

решаются (к средствам относятся выбранные школой учебный план, учебные программы, 

расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип 

взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально- 

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, 

поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет 

достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы  являются: 

полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них побуждающих к 

деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности группах, постепенный переход от 

устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий школа учитывает, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
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образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

• возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

• определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 

решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и 

коррекционной образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с 

освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии ориентированы на поддержку поисковой деятельности, 

проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволяет повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов являются 

основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 

познавательного развития детей, сохраняют единство преемственности ступеней 

образовательной системы. 

 

 

№ п/п  Мероприятия Сроки Участники 

Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных действий 

1. Создание условий для успешной учебной 

деятельности каждого школьника, 

повышение качества обучения (лекции, 

семинары, круглые столы, дискуссии, 

индивидуальные консультации). 

В течение 

года 

 

Администрация, 

педагоги 

 

Психологическое сопровождение профильного обучения 

2. Создание условий для  успешной учебной 

деятельности и социализации обучающихся. 

Проведение диагностики Филипса и Б. 

Дарки и мониторинга мотивации к обучению 

Сентябрь, май 

 

Учащиеся школы 

Психологическое сопровождение формирования социальной и коммуникативной 

компетентности участников образовательного процесса 

3. Создание условий для успешной учебной 

деятельности и социализации обучающихся 

школы. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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Лекции, семинары, круглые столы, 

дискуссии, тренинги, индивидуальные 

консультации 

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 

4. Создание условий для успешной 

социализации учащихся школы. Разработка 

и внедрение программ психолого-

педагогического сопровождения на 

поддержку семейного воспитания. 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

родители 

обучающихся 

Психологическое сопровождение формирования толерантности участников 

образовательного процесса 

5. Разработка и внедрение программ 

психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающих развитие компетентностей 

социального и межкультурного 

взаимодействия обучающихся 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности учителя 

6. Тренинги личностного роста, профилактика 

эмоционального «выгорания», 

индивидуальные консультации 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

Психологическое сопровождение профориентации обучающихся  и формирования 

временной перспективы старшеклассников 

7. Психолого педагогического сопровождения 

профориентации подростков 

В течение 

года 

 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание условий для успешной социализации обучающихся 

8. Создание и реализация проекта «Школьная 

служба примирения» 

сентябрь Педагог-

организатор 

 

3.3. 3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципалное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) муниципальной  услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

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

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

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

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 
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 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу 

и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
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 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
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внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. При 

расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному директором школы, с учетом действующей системы, оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного школе учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 
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-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных школой в 

предыдущем отчетном периоде (году).  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа  разработала и закрепила локальным актом перечень оснащения и 

оборудования образовательного учреждения с учетом особенностей реализации 

образовательной программы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

с учетом местных условий, особенностей реализации образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией; 

• информационно-библиотечные центр с рабочими зонами, оборудованным читальным залом 

и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда,медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарѐм; электронный тир; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 
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• помещения для медицинского персонала; 

•административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория). 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

 

Оценка  

материально-технических условий реализации образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Имеется в наличии Необходимо 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

1 стационарный 

компьютерный класс 

- 

2. Лекционные аудитории Актовый зал на 100 

мест + 20 учебных 

кабинетов на 30/15 

посадочных мест 

- 

3. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Кабинет физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

истории, технологии 

(мальчики, девочки), 

географии, 3 музея, 

- 

4. Необходимые для реализации учебной 

и 

внеурочной деятельности лаборатории 

и 

мастерские 

Лаборатория физики, 

химии, географии, 

биологии, 

технологические 

мастерские. 

- 

5. Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

кабинет музыки, 

актовый зал с 

хореографическим 

оборудованием 

- 

6. Лингафонные кабинеты  требуется 

7. Информационно-библиотечные 

центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного 

фонда, медиатекой 

Информационно – 

библиотечный центр 

- 
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8. Актовые и хореографические залы Актовый зал с 

хореографическим 

оборудованием 

- 

9. Спортивные комплексы, залы, 

бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, 

оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

спортивный зал, 

спортивная площадка 

- 

10. Помещения для питания обучающихся, 

а 

также для хранения и приготовления 

пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации 

качественного горячего питания, в том 

числе 

горячих завтраков 

Столовая - 

11. Помещения для медицинского 

персонала 

Медицинский пункт - 

12. Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым 

оборудованием 

Имеются - 

13. Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

Имеются в 

достаточном 

количестве 

- 

14. Участок (территория) с необходимым 

набором оснащѐнных зон 

Имеется - 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, обеспечивающие возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты 

Имеется в каждом 

учебном кабинете 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету . 

Имеется по 

каждому 

предмету 
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1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства. 

Имеется по 

каждому 

предмету 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование. Имеется в 

достаточном 

количестве 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в 

достаточном 

количестве 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

 

 2.2. Документация школы Имеется 

2.3. Комплекты диагностических материалов. Имеется 

 2.4. Базы данных. Имеется 

 2.5. Материально-техническое оснащение. Имеется 

3. Компоненты 

оснащения  

мастерских . 

Оборудование для проведения практических 

работ (швейных, столярных, слесарный). 

Имеется 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

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 школе 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; 
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 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 инфраструктура; 

 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; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в школе  информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

II Программные инструменты Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

IV Отображение образовательного процесса 

в информационной среде 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 

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 
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лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников гимназии к реализации ФГОС 

ООО; 

- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ОП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ОП ООО; 

- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально-техническую базу гимназии. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ОП ООО всеми учениками школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, клубов и др.; 

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов и др.; 
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- участие всех участников образовательной деятельности в разработке ОП ООО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ОП ООО, формируемой 

участниками образовательной отношений в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень изменений по направлениям (по необходимости) 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ОП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ОП ООО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ОП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности; 

- другое. 

Приведение материально - технической базы гимназии в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ОП ООО. Обновление информационно- 

образовательной среды школы. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников школы 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников школы 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте школы  информационных 

материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчѐтности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО 
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Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в школе, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав школы 

по необходимости 

2. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

ежегодно, по 

необходимости 

3.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

по необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

ежегодно 

 

 5.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

ежегодно, по 

необходимости 

6.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

 

7. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

ежегодно, по 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

8.  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 

ежегодно 

 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

ежегодно, по 

необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

по 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

 

по 

необходимости 



981 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

2. Корректировка  плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования 

 

ежегодно, май 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о реализации 

ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

ежегодно 

 

3.6. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 
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Контроль за состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ОП ООО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

- анализ работы (годовой план);  

- выполнение учебных программ,учебного плана;  

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы;  

- система работы предметных объединений; 

- система работы школьной библиотеки;  

- система воспитательной работы;  

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной 

деятельности в школе;  

- организация внеурочной деятельности обучающихся;  

- количество обращений родителей (законных представителей) и обучающихся по 

вопросам функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений обучающихся:  

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся;  

- качество знаний по предметам (по четвертям/полугодиям, за год); 

- уровень социально-психологической адаптации личности;  

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио ученика). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

- распределение обучающихся по группам здоровья;  

- количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

- занятость обучающихся в спортивных секциях;  

- организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития 

и поддержания здоровья обучающихся. 
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Мониторинг воспитательной системы:  

- реализация программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования;  

- уровень развития классных коллективов; 

- занятость в системе дополнительного образования; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся;  

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся;  

- мониторинг воспитательной системы;  

- мониторинг развитие ученического самоуправления;  

- работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

- уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров:  

- повышение квалификации педагогических кадров;  

- участие в реализации проектов Программы развития школы;  

- работа по темам самообразования (результативность);  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

- аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

- учебно-методическое обеспечение: 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

- содержание медиатеки;  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;  

- комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности гимназии по реализации ОП ООО 

является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ОП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

Психолого- Степень освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 
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педагогические 

условия 

реализации ОП ООО 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые 

условия реализации 

ОП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ОП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ОП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Материально- 

технические условия 

реализации ОП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение ОП 

ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических 

и дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ОП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ОП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ОП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ОП ООО 

 



 

 


