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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 
1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Юхмачинская средняя общеобразовательная школа»       

Алькеевского муниципального района РТ, характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации учебно- воспитательного процесса в школе. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами федерального уровня: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897; 

Приказом Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»» 

Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 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» 

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 18.01.2018) "О лицензировании 

образовательной деятельности» 

с нормативными правовыми документами институционального уровня: 

Уставом МБОУ   «Юхмачинская СОШ»  

Основная образовательная программа ООО МБОУ «Юхмачинская СОШ»  является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих ее  жизнедеятельность. Она наряду с Уставом служит основой 

для лицензирования, аккредитации, изменения бюджетного финансирования. 

Назначение ООП ООО МБОУ «Юхмачинская СОШ»  — мотивированное обоснование содержания 

воспитательно-образовательного процесса, выбора общеобразовательных программ и программ 

дополнительного образования на уровне основного общего образования. 

ООП ООО МБОУ «Юхмачинская СОШ» демонстрирует, как создается модель организации обучения, 

воспитания и развития школьников, какие новые педагогические технологии и формы обучения применяются в 

работе с ними, как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности учащихся, как 

повышается мотивация их образовательной деятельности. 

В структуре ООП ООО МБОУ  «Юхмачинская СОШ» РТ каждый ее модуль имеет свое назначение, дополняет 

своим содержанием другие модули и разделы и делает этот нормативно- управленческий документ целостным. 

ООП ООО МБОУ «Юхмачинская СОШ»  разработана с учетом потребностей обучающихся, их родителей, 

общественности и социума. 

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 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 клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

Принципы   и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно- 

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 



классно- урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

• Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

• Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

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

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно- 

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 



развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 
1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

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

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

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

«Обществознание»,    «География»,    «Математика»,    «Информатика»,    «Физика», 

«Биология»,«Химия»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология»,  «Физическая  

культура»  и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно- 

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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 такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

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

на итоговое оценивание, которое 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 личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

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

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 



(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, кхудожественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 



Личностные универсальные учебные действия 

В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы : 

- историко-географический образ, включая  редставление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

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

- образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

Национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов 

будут  

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

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

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально- исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП отражают: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих  чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; формирование и 

развитие  компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

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

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектов, 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 МБОУ «СОШ№2» 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 универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-целеполаганию, включая постановку 

новых целей, задачи  впознавательную; преобразование практической 

-самостоятельно анализировать 

условиядостижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

-устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать 

свое  время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; 

• - осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия;  

• актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации основам прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

-адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно ставить новые учебные цели и  

задачи; 

-построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

• -при планировании  достижения 

целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

-выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления   своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• - действий по решению учебных задач 



 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• Основам реализации  проектно- исследователь-

ской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных  

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия- осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и                          

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и  отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать 

еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий,процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. 

        Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 



 

 

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 партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь

 для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью;  

• строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; 

    планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий артнѐра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации;     

      интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной  рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и  отребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, 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 

партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнѐрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

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



 

 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Метапредметные   результаты, включают освоенные   обучающимися  межпредметные 

              понятия и универсальные учебные действия). 

Межпредметные понятия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

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

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

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

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов 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 неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



 

 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках  

предложенных условий и требований, корректировать свои

 действия  

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии

 планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; -

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 



 

 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. Владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для   

достижения   эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

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

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая;  

-объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том 

числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 



 

 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить 

доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); -

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

-резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; определять  

свои действия и действия партнера, которые способствовали  или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; корректно 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в 

дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 



 

 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая  выбор адекватных

 задаче инструментальных программно-аппаратных 

 средств и сервисов) длярешения 

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 

1)совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

-создание  устных  монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

-умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге 

и полилоге;  

-развитие  навыков чтения  на русском языке

 (изучающего,ознакомительного, просмотрового) и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умениевыделять   главную мысль текста, 

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; 

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить 

свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, 

оценивать свои языковые умения и планировать их. 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского

 языка: -распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая 



 

 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 -идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 
--распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

-распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

-определение лексического значения  слова,  значений многозначногослова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

-деление слова на морфемы на основе смыслового,  грамматическогои 

словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

-характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

-опознавание сложного предложения, типов сложного

 предложения,сложных предложения с различными видами связи, 

выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них 



 

 

и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, 

лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямот и переносного значения, 

особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 
-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

-применение правильного переноса словсоблюдение основных орфоэпических правил 

современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистическою различия синонимов, употребления их в речи с 

учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Речь. Речевая деятельность Выпускник научится: 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка владеть; 

-применять коммуникативные навыки с учетом ситуации и сферы общения. 

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; 



 

 

Виды речевой деятельности 

Чтение 

Выпускник научится: 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим,ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

-владеть навыками информационной переработки прочитанного текста 

-владеть навыками работы с книгой и периодическими изданиями 

Выпускник получит возможность научиться: 

-извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать 

собственную точку зрения из решения проблемы 

Письмо 

Выпускник научится: 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-совершенствовать и редактировать тексты; 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, правила речевого 

этикета; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-аргументировать собственную позицию, доказывать ее. Приводя аргументы из различных 

областей знаний, жизненного и читательского опыта; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять; 

-писать аннотации, тезисы выступления, конспекты, рефераты; 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- 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; 

Слушание 

Выпускник научится: 

-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 и интерпретировать текст различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; 

-владеть навыками информационной переработки прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать скрытую информацию публицистического характера ( в том числе текстов СМИ), 

анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Говорение 

Выпускник научится: 

-создавать тексты различных функционально- смысловых типов речи и определенной 

функциональной разновидности языка; 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания на темы жизненного опыта 



 

 

-соблюдать в устной речи нормы современного литературного языка , правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научится: 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- 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; 

-понимать основные причины коммуникативных неудач в устном общении и уметь их 

объяснять. 

-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 

Основные разделы науки о языке Фонетика, орфоэпия, графика Выпускник научится: 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных видов языкового 

анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

- 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-опознавать основные выразительные средства фонетики; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

Морфемика и словообразование Выпускник научится: 

- 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; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

грамматического и лексического анализа слов; 

Выпускник получит возможность научится: 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

-опознавать различные выразительные средства языка; 

-извлекать необходимую информацию из морфемных,

 словообразовательных  

и этимологических словарей и справочников в том числе мультимедийных; 

-использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексика и фразеология Выпускник научится: 

-проводить лексический анализ слова; 

-соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 



 

 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

-применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научится: 

-объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

-опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

-опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

художественной речи и оценивать их, объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально- делового стилей речи; 

-извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа и 

справочников. 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

-объяснять общие правила классификации словарного состава русского языка 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

междометия; 

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

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

анализа. 

- проводить морфологический анализ слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать синонимические средства и средства морфологии; 

-различать грамматические омонимы; 

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической, 

художественной речи, в тексте научного -делового стилей; 

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

мультимедийных, использовать эту информацию в различных сферах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

-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; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-опознавать основные   выразительные   средства   синтаксиса в

 публицистической и художественной речи, в тексте научного, 

официально-делового стилей речи. 

-использовать в речи грамматическую синонимию; 

Анализировать особенности употребления синтаксических конструкций в публицистической, 

художественной речи, в в тексте научного, официально-делового стилей речи. 



 

 

Правописание: орфография и пунктуация Выпускник научится: 

-опознавать орфограммы и пунктограммы; 

-использовать орфографические словари. 

Проводить орфографический и пунктуационный разбор 

-соблюдать нормы правописания в письменной речи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

-иллюстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

-извлекать необходимую информацию из словарей и справочниковпо правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма 

1.2.5.2. Литература 

5 класс 

К концу 5 класса ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств   (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно и  оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя. 

6 класс 

К концу 6 класса ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам 

в различных ситуациях речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

 • работать с книгой как источником информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 



 

 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя;  

• представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять еѐ 

результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

7 класс 

К концу 7 класса ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику преданий и былин как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения;  

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых  

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народного 

эпоса художественные приѐмы. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе наводящих 

вопросов или по данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя или консультантов для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровнетематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством учителя;  

представление о самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформлять 

еѐ результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

8 класс 



 

 

К концу 8 класса ученик научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения; 

• выделять нравственную проблематику народных песен как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать народные песни, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; адекватно понимать художественный текст и давать его  смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение,  

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, 

ответа на проблемный вопрос; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

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

презентации. 

Ученик получит возможностьнаучиться: сравнивать произведения лирики разных народов, определять 

черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

• исполнять лирические народные песни 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под руководством 

учителя; 

• самостоятельно проектировать, исследовать и оформлять их результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

9 класс 



 

 

Выпускникнаучится: осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм) 

  • выделять нравственную проблематику• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной 

жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

народов);  

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

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



 

 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект.   
 

1.2.5.3 Родной (русский) язык 

5 класс 

К концу 5 класса ученик научится: 

Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм; 

-осознаватроль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

- оосознавать роль русского родного языка вжизни человека; 

-осознавать языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества; 

-осознавать национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного  языка; 

-понимать и истолковать значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; 

-понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох; понимать слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; 

-осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной  метафорической образностью; 

-распознавание, характеристика. 

-понимать и истолковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом;  

- комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

-понимать и истолковать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; 

-правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

- понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 

- распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

-общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

- определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 



 

 

- целесообразное употребление иноязычных слов; 

-понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов; 

-определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления 

и стилистической окраске; 

-определять различие между литературным языком и диалектами; 

-осознание диалектов как части народной культуры; 

-понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

-осознавать изменение в языке как объективного процесса; 

- понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; 

-общее представление об активных процессах в современном русском языке; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

-использовать словари, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного 

вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших 

слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических 

словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

-учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и 

сравнений. 

6 класс 

К концу 6 класса ученик научится: 

-Овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

--приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: осознать важность соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека; анализировать и оценивать с 

точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; 

корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными нормами литературного языка; соблюдать на 

письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

обогащать активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; формировать ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознанное расширение своей речевой  практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

7 класс 

К концу 7 класса ученик научится: 

Соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердостимягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.; 

постановка ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных,прилагательных; 



 

 

глаголов(в рамках изученного); 

в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; осознать 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимать активные процессыв в области произношения и ударения; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различать стилистические варианты лексической нормы; 

употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

употреблять синонимы, антонимы‚ омонимы с учѐтом стилистических вариантов лексической нормы; 

различать типичречевые ошибки; 

редактировать тексты с целью исправления речевых ошибок; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка: 

определять типичные грамматические ошибки в речи; 

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‚ литературных и 

разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; различать варианты грамматической 

синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учѐтомвариантов грамматической нормы;  

правильное употреблять синонимических грамматических конструкций с учѐтом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдать русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; использовать в общении 

этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии; использовать 

при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; понимать 

активные процессы в русском речевом этикете; 

соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе); 

соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного языки (в рамках 

изученного в основном курсе); 

использовать толковые, в том числе мультимедийные словари для определения лексического значения 

слова, особенностей употребления; 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словар для определения 

нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 



 

 

текста; использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

 

 

8 класс 

К концу 8 класса ученик научиться: 

Совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ 

интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;   

владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными 

фактами; уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и астями текста 

и определять средства их выражения; 

определять начало и конец темы; 

выявлять логический план текста; 

проводить анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивнодедуктивные); владеть умениями 

информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приѐмами работы с 

заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; уместно 

использовать коммуникативныеи стратегий и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание,похвала,самопрезентация,просьба,принесение 

извинений,поздравление и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; владеть умениями учебно-делового общения: 

убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

создать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение; 

создать устных и письменных тексты аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); 

оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 



 

 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

9 класс 

К концу 9 класса научится: 

Совершенствовать различные виды в устной и письменной речевой деятельности (говорения  и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ 

интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определѐнному признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными 

фактами; уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

текста и определять средства их выражения; 

определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; провести анализ прослушанного 

или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; 

основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивнодедуктивные); владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для редставления информации; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместно использовать коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. участвовать в 

беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов  (ответ-анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения  собеседника к 

действию; 

информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; создать устные и письменные 

тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение; создать 

устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с 

использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); 

оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создать тексты как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

создать объявления (в устной и письменной форме); 

деловых писем; 



 

 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимание 

основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

1.2.5.4. Родной (татарский) язык 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования сформулированы 

следующие требования к освоению учебного предмета «Родной язык»: 

• воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального (татарского) 

народа России; осознание своей этнической принадлежности; знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края и России; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, осознанному выбору профессии на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной жизни; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 

готовности и способности вести диалог с ними и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

• формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении с окружающими в образовательной и 

общественно-полезной деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие уважительного и заботливого 

отношения к членам своей семьи; 

• развитие эстетической культуры через освоение художественного наследия  татарского народа и 

других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики учебного предмета 

«Родной (татарский) язык»  должны обеспечивать: 

• совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное овладение 

учебным предметом «Родной (татарский) язык»  и взаимодействие с окружающими в ситуациях 



 

 

формального и неформального межэтнического и межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, в процессе образования и самообразования; 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

• систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его уровней, освоение базовых 

понятий лингвистики; 

• формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа слова: фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста; 

• овладение основными нормами литературного родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами татарского речевого этикета, 

приобретение опыта их использования в устной и письменной речевой практике; 

• формирование ответственности за языковую как общечеловеческую ценность. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник научится: 

• понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как средства 

межнационального общения; 

• различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, ситуация общения; 

• различать основные признаки разговорной речи; 

• определить особенности научного, публицистического, официально-делового стилей; 

• выделить признаки текста и его различных типов; 

• соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы татарского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать разговорную речь и различные стили; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

• сделать фонетический разбор слова; 

• осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка при общении; 

• научиться находить и правильно использовать в соответствующих ситуациях найденную в 

орфоэпических словарях и других справочниках информацию. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделить основные выразительные средства фонетики; 

• выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

• находить и грамотно использовать в мультимедийной форме необходимую  информацию из 

орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы; 

• определить основные способы словообразования; 

• уметь образовывать новые слова из заданного; 

• изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять части речи и члены 

предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

• понимать значимость частей словообразования как одного из изобразительно-выразительных 

средств художественной речи; 

• уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по словообразованию; 

• уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении правописания и лексического 

значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

• провести  лексический анализ слова; 

• объединять слова в тематические группы; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• распознавать фразеологические обороты; 

• придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

• наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сделать общую классификацию словарного запаса; 

• различать лексическую и грамматическую значения слова; 



 

 

• опознавать различных омонимов; 

• оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных текстах, 

знать лексические средства, используемые в научном и деловом стилях;  

• находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

иностранных языков) и мультимедийных средств необходимую информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

• различать части речи татарского языка; 

• определить морфологические признаки слов; 

• использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского литературного 

языка; 

• применять знания и умения по морфологии на практике правописания и проведения различных 

видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать словарный запас морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, знать 

морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств по морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

• исследовать состав, значение, особенности употребления словосочетаний и предложений; 

• употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках современного татарского 

литературного языка; 

• уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, знать 

синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

• провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, использование 

различных синтаксических конструкций как средств усиления выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 



 

 

• соблюдать в письме  орфографические и пунктуационные нормы; 

• найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• найти и пользоваться в письме необходимой информацией из орфографических словарей и 

справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать важности сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм; 

• находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и грамотно 

использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

• определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

• выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего выступления; 

• выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических особенностей и соответствия 

темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

• работать с текстами в различных стилях и жанрах; 

• переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая нормы устной и письменной 

речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

• распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом на примерах устного 

народного творчества, исторических и художественных произведений; 

• находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка помогает лучше знать 

историю и культуру страны; 

• грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи в повседневной жизни: в 

учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• показать тесную связь языка с культурой и историей народа через определенные примеры; 

• сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи других народов, живущих в 

России. 

1.2.5.5.Родной (татарский) язык для русскоязычных учащихся 

5 класс 

К концу 5 класса ученик научится: 

– уважительное отношение к татарскому языку как средству межличностного и  межкультурного 

общения и желание изучить его на должном уровне; 



 

 

– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм; 

– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, компетентность в 

межкультурном диалоге. 

– владение культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

– умение организовать учебную деятельность, понимая порядок работы, и находить для этого 

эффективные приемы; 

– умение оценивать качество работы, опираясь на определенные критерии; 

– умение анализировать и понимать причины удач и неудач в учебе; 

– умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

– компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся в 

тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности учащихся. 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

1) диалогическая речь: умение вести диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог-

побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 классы), 

8-10 реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 

2) Монологическая речь: умение 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 комм 

3) уникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 

в аудировании 

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. 

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 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. в чтении умение: 

– читать и понимать несложные тексты в языковом плане 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); 

–формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения, по 

внешним признакам (основной странице и т.д.). 

в письме умение: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 18-20 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: 80 слов,включая адрес; 

– составлять короткие рассказы; 

– описывать картины; 

– составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

6 класс 

К концу 6 класса ученик научится 

– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и  разнообразии 

народов, культур и религий; 

– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, компетентность в 

межкультурном диалоге.  

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся в 

тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности учащихся. 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

4) диалогическая речь: умение вести диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог-

побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 классы), 

8-10 реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 

5) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоциональнооценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст. 

6) уникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9  классы). 

Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 

в аудировании 

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. 

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 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. 

в чтении умение: 

– читать и понимать несложные тексты в языковом плане 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); 

–формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения, по 

внешним признакам (основной странице и т.д.). 

в письме умение: 



 

 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 18-20 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: 80 слов,включая адрес; 

– составлять короткие рассказы; 

– описывать картины; 

составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты  проектной 

деятельности. 

7 класс 

К концу 7 класса ученик научится 

– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм; 

– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, компетентность в 

межкультурном диалоге. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся в 

тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности учащихся. 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

7) диалогическая речь: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 классы), 8-10 реплик 

(8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 

8) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоциональнооценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст. 

9) уникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 

в аудировании 

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. 

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 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. 

в чтении умение: 

– читать и понимать несложные тексты в языковом плане 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); 

–формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 



 

 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения, по 

внешним признакам (основной странице и т.д.). 

в письме умение: 

писать поздравления сднем рождения и  другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 18-20 

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: 80 слов, включая адрес; 

– составлять короткие рассказы; 

– описывать картины; 

составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности 

8 класс 

К концу 8 класса ученик научится 

– уважительное отношение к татарскому языку как средству межличностного и межкультурного 

общения и желание изучить его на должном уровне; 

– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм; 

– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу,  компетентность в 

межкультурном диалоге. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся в 

тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности учащихся. 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

10) диалогическая речь: умение вести диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог-

побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 классы), 

8-10 реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 

11) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоциональнооценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст. 

12) уникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 

в аудировании 

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. 

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 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. 

в чтении умение: 

читать и понимать  несложные тексты в языковом плане  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); 

–формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения, по 

внешним признакам (основной странице и т.д.). 

в письме умение: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 18-20 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: 80 слов,включая адрес; 

– составлять короткие рассказы; – описывать картины; 

составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности 

К концу 9 класса ученик научится 

– оценивание жизненных ситуаций, исходя из общечеловеческих норм; 

– целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов, культур и религий; 

– доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другому народу, компетентность в 

межкультурном диалоге. 

Предметные результаты обучения татарскому языку по каждой изучаемой теме приводятся в 

тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности учащихся. 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

13) диалогическая речь: умение вести диалоги этикетного характера, диалограсспрос, диалог-

побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

Объѐм диалога: каждый участник диалога должен произнести 6-8 реплик (5–7 классы), 

8-10 реплик (8–9 классы). Продолжительность диалога: 1–2 мин. (9 класс). 

14) Монологическая речь: умение пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоциональнооценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст. 

15) уникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания: 8-10 фраз (5–7 классы); 10-15 фраз (8–9 классы). 

Продолжительность монолога: 2 мин (9 класс). 

в аудировании 

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. 

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 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. 

в чтении умение: 

– читать и понимать несложные тексты в языковом плане 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); 

–формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения, по 

внешним признакам (основной странице и т.д.). 

в письме умение: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 18-20 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: 80 слов,включая адрес; 

– составлять короткие рассказы; – описывать картины; 

составлять план, тезисы письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности 

1.2.5.6. Родная литература 

Родная (русская) литература 

5 класс 

К концу 5 класса ученик научится: 

-формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России,о языке как основе национального самосознания. 

- понимать обучающимся того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средствочеловеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 - сформировать позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры игражданской позиции человека. 

- овладеть первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

- формировать умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях     общения, выбирать 

адекватные языковыесредства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

- осознать безошибочные письма, как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографическихправил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

-овладеть учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решенияпознавательных, практических и коммуникативных задач. - 

Представлять основные функция 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 и литературы в жизни человека и общества: 

- понимать места родного языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли  образовании в 

целом; 

- усвоить основы научных знаний о родном языке и литературе; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- овладеть базовые понятия словесности: стиль языка художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

-  текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- осознать эстетические функции родного языка, способность оценивать эстетическую  сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

- осознать значимость чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении каксредстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека иобщества, многоаспектного диалога; 

- понимать родной литературы как одной из основных национально-культурныхценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 



 

 

- обеспечить культурные самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитать квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно вустных и письменных высказываниях 

разных жанров, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

- развить способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

6 класс 

К концу 6 класса ученик научится: 

-формировать умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковыесредства для успешного решения коммуникативных задач  при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

- осознать безошибочные письма, как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографическихправил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решенияпознавательных, практических и коммуникативных задач. - 

представлять основные функция 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 и литературы в жизни человека и общества: 

7 класс 

К концу 7 класса ученик научится: 

- понимать места родного языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- усвоить основы научных знаний о родном языке и литературе; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- овладеть базовые понятия словесности: стиль языка художественной литературы;функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- осознать эстетические функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

- осознать значимость чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении каксредстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека иобщества, многоаспектного диалога; 

- понимать родной литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, как 

особого способа познания жизни. 

8класс 

К концу 8 класса ученик научится: 

- представлять основные функция 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 и литературы в жизни человека и общества: 

- понимать места родного языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- усвоить основы научных знаний о родном языке и литературе; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- овладеть базовые понятия словесности: стиль языка художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- осознать эстетические функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



 

 

- осознать значимость чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении каксредстве познания мира  и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека иобщества, многоаспектного диалога; 

- понимать родной литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

- обеспечить культурные самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

- воспитать квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно вустных и письменных высказываниях 

разных жанров, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

- развить способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

9 класс  

К концу 9класса ученик научится: 

- формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России,о языке как основе национального самосознания. 

- понимать обучающимся того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средствочеловеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 - сформировать позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как  показателям 

общей культуры игражданской позиции человека. 

- овладеть первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических,орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

- формировать умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковыесредства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

- осознать безошибочные письма, как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографическихправил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решенияпознавательных, практических и коммуникативных задач. - 

представлять основные функция 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 и литературы в жизни человека и общества: 

- понимать места родного языка и литературы в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

усвоить основы научных знаний о родном языке и литературе; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- овладеть базовые понятия словесности: стиль языка художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

- осознать эстетические функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

- осознать значимость чтения и изучения родной литературы для своегодальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении каксредстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека иобщества, многоаспектного диалога; 

- понимать родной литературы как одной из основных национально-культурныхценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 



 

 

- обеспечить культурные самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихсяпроизведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

- воспитать квалифицированного читателя со сформированным эстетическимвкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно вустных и письменных высказываниях 

разных жанров, участвовать в обсуждениипрочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

- развить способности понимать литературные художественные произведения,отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

 

1.2.5.7. Родная(татарская)литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Родная (татарская) литература» 

являются: 

Осознание значимости чтения и изучения татарской литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире; 

гармонизация отношений человека и общества,многоаспектного диалога. 

Результат: обучающийся осознает значимость и важность чтения, получает привычку к чтению и опыт 

чтения разных произведений. 

Понимание татарской литературы как одной из основных национально-культурныхенностей 

татарского народа, как особого способа познания жизни. 

Результат: обучающийся понимает, что в татарской литературе отражается менталитет татарского 

народа, его история, мировосприятие, что литература несет в себе важные для жизни человека 

смыслы.  

Понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора и фольклора других 

народов, древнетюркской литературы, литературы XVIII века, татарских писателей XIX-XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; понимание слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей татарского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры татарского народа, культуры тюркских народов, 

мировой культуры. 

Результат: обучающийся получает опыт размышления над целым рядом общечеловеческих проблем, 

учится высказываться по ним, используя возможности татарского литературного языка. 

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств татарского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

формулирование собственного отношения к произведениям татарской литературы, их оценка; 

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. 

Результат: обучающийся осваивает навыки анализа и интерпретации литературного произведения, 

учится оформлять его словесно, аргументировать и отстаивать свое мнение, берет на себя задачу 

формирования своего дальнейшего круга чтения. 

Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции, понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 



 

 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; приобщение к духовно-нравственным ценностям татарской и тюркской 

литератур и культур, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений. 

Результат: обучающийся учится воспринимать произведения татарской литературы и переведенные на 

татарский язык тексты. 

Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; понимание авторской позиции и своѐ 

отношение к ней; овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Результат: обучающийся овладевает процедурами смыслового и эстетического чтения, учится 

воспринимать художественный текст и отличать его от текстов других типов, учится дополнять и 

углублять первичное эмоциональное восприятие текста его интеллектуальным осмыслением. 

Выпускник 9 класса умеет: 

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

Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 классы), 

выявлять особенности композиции (6–7 классы); 

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

оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), выявлять особенности языка и стиля 

писателя (8–9 классы); 

Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 классы); 

Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (8–9 классы); 

Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними (5–7 

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

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

уровне); 

Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

(в каждом классе – на своем уровне); 

Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе 

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

Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, эссе, 

создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему (в каждом 

классе – на своем уровне); 

Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5–9 классы); 

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

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 классы), пользоваться 



 

 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом 

классе – на своем уровне). 

 

1.2.5.8. Родная (татарская) литература для русскоязычных учащихся. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение Отечеству, чувство гордости 

за свою Родину, знание истории языка, культуры родного края, основ культурного наследия 

Татарстана, народов России и всего человечества, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства долга и ответственности 

перед Родиной; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, духовное многообразие явлений; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, языковым, религиозным 

ценностям народов России и всего мира; 

• формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом познавательных интересов; 

• самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния;  

соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в 

полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и 

эстетических ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина 

полиэтнического, поликонфессионального государства; 

• освоение 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 учѐтом религиозных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественной, учебноисследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического осознания через освоение художественного и культурного наследия народов 

Татарстана, России и всего мира. 

Метапредметные результаты изучения татарской литературы в инокультурной среде: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей; 

• умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа коммуникации и ситуации; 



 

 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по татарской 

литературе выражается в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений татарского фольклора, фольклора народов 

России и всего мира; татарской классической и современной литературы, литературных взаимосвязей 

и взаимовлияний; 

• осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение смыслового анализа 

текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при обсуждении художественного 

произведения; 

• умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, используя цитаты из 

текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

• умение устанавливать связи между фольклорными и художественными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

• владение навыками сопоставления произведений татарской литературы с произведениями литератур 

других народов и этносов самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа; 

• владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое общение; участвовать 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию; 

• использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного процесса, то есть в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

1.2.5.9. Иностранный язык (английский язык): 

5 класс  

Коммуникативные умения  

Говорение. 

Диалогическая речь 

 Выпускник 

научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера) 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; Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную  аглядность и/или 

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

• 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; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте;   

Письменная речь Выпускник научится:  

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

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

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

речевого этикета, принятых в стране  изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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; 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;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

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

элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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



 

 

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

форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

• распознавать и употреблять в речи 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 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 Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must, haveto); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; Выпускник получит 

возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

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; 

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: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью; Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

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

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую  



 

 

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

пределах тематики основной школы; 

• 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: 

• 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 имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (can, must, haveto, should); 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

talking; Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

7 класс 

Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь Выпускник 

научится: 

• вести диалог (комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

• 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; 

Аудирование  

Выпускник научится: 

• 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: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 



 

 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

тп) 

 Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

• членить предложение на смысловые группы; 

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

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - ment, -ity , -ness, -

ship, -ing; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

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

элементам. Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными  синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Perfect; 



 

 

. распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

must, haveto, should); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции 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: PastPerfect, Present PerfectContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

• 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. 

8 класс 

Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь Выпускник 

научится: 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему всоответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• 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: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 



 

 

Выпускник научится: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

• 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: 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• 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: 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - ment, -ity , -ness, -

ship, -ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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-; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

элементам. 

 Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I‘ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

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

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

must, haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога  Future Simple Passive, 

PresentPerfect 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; 

9 класс 

Коммуникативные умения Говорение. 

Диалогическая речь Выпускник 

научится: 

• вести диалог (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;  

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

• 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: 

• 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 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; 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; Письменная речь Выпускник научится: 

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

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

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



 

 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see 

Jim, I‘ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

• 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; 

1.2.5.10. Второй иностранный язык (немецкий) 

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-обменмнениями; 

-брать и даватьинтервью; 

-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 освоеннойтематики; 

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

план,вопросы); 

-давать краткую характеристику реальных людей и литературныхперсонажей;  

-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 возможностьнаучиться: 

-делать сообщение на заданную тему на основепрочитанного; 

-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 ситуациейобщения; 

-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 языковыхявлений; 



 

 

-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 слухтексте; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковыеявления; 

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявномвиде; 

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя пониманиепрочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичномтексте; 

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включаяадрес); 

-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, включаяадрес); 

 -писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

-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 письменногосообщения; 

-кратко излагать в письменном виде результаты проектнойдеятельности; 

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

тп). 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

-правильно писать изученныеслова; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательногопредложения; 

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

принятыми в стране изучаемогоязыка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 



 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранногоязыка; 

-соблюдать правильное ударение в изученныхсловах; 

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловыегруппы; 

-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 служебныхсловах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторонаречи 

Выпускникнаучится: 

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

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основнойшколы; 

-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 коммуникативнойзадачей; 

-соблюдать существующие в немецком языке нормы лексическойсочетаемости; 

-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 коммуникативнойзадачей:  

-глаголы с отделяемыми и неотделяемымиприставками; 

-имена существительные при помощи суффиксов -ung; -keit; -heit; -um; -or; -schaft;- ik;-e; -ler;-ie; 

-имена прилагательные с суффиксами: -ig; -lich; -isch; -los; -sam;-bar; 

-имена существительные, имена прилагательные c префиксом un; 

-префиксами существительных и глаголов vor-;mit-; 

-словосложение; 

-конверсия (переход одной части речи в другую) существительные от прилагательных (das Grün); 

существительные от глаголов (dasLernen);  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основнойшколы; 

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

и антонимы адекватно ситуацииобщения; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам ипрефиксам; 

-распознавать и употреблять в речи различные средства логической связи в тексте для обеспечения 

его целостности (zuerst,dann); 

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

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

(английским) по словообразовательнымэлементам.  

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-значимомконтексте: 

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 



 

 

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

альтернативный вопрос), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) 

ивосклицательные; 

-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

-различать и сопоставлять придаточные предложения с союзом wenn (придаточные времени 

иусловные); 

-сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложение с инфинитивным 

оборотомum…zu. 

-использовать в речи сложноподчиненные предложения причины с союзами weil,da; - различать в 

тексте и на слух сложносочиненные и сложноподчиненныепредложения; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшемвремени; 

-различать употребление глаголов в Perfekt со вспомогательным глаголом haben(sein); 

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

множественном числе, образованные по правилу, иисключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевымартиклем; 

-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, иисключения; 

-использовать существительные и прилагательные в соответствующих падежах вречи; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковыечислительные; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, FuturumI. 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения временных 

форм пассивного залога; 

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (man kann, man muss, man 

soll, man darf, man kannnicht); 

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

при глаголах в страдательномзалоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-систематизировать склонение существительных иприлагательных; 

-определять значение омонимичных явлений6 предлогов и союзов zu,als,wenn, 

-узнавать зрительно и на слух Plusquamperfekt, употреблять его вречи; 

-различать употребление предлогов с Dativ,Akkusativ; 

-образовывать три основные формы слабых и сильныхглаголов; 

-использовать в речи Präteritum слабых, сильных и модальныхглаголов; 

-переводить (выборочно)предложения с инфинитивнымигруппами; 

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 изучаемогоязыка; 

-представлять родную страну и культуру на английскомязыке; 

-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 перефраз, синонимические и антонимические средства приговорении;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании ичтении. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции совокупности еѐ составляющих, а 

именно: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция -овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках;  

- социокультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; 

формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами 

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

технологий; развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и овладении ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранных 

языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, 

диалог - обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со 

стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога 1,5-2 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога 1 - 1,5 мин (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 



 

 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на  полностью 

знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текста — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в 

одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов —до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 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 несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения - 600-700 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. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для чтения - около 

350 слов. Письменная речь Умения: 

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 

- писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объѐмом 30-40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; 

запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и т. д.). Объѐм личного 

письма – 100-140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания 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 изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоин-тонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включаю 

 



 

 

       1.2.5.11. История 

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. 

 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 

культурны 

- 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 

7 класс 

Выпускник научится: 

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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



 

 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

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

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

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

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

общие черты и особенности; 

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

исторических и культурных памятников своей республики и т. д. 

  8 класс 

Выпускник научится: 

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

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

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

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 



 

 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

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

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

народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

исторических и культурных памятников своей республики и т. д. 

9 класс 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового и Новейшего 

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

Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое и 

Новейшее время;  

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

государств в Новое и Новейшее 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 и Новейшего 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 и Новейшего времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего времени;   

- раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое и Новейшее 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 и 

Новейшего времени; 

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

истории Нового и Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое и Новейшее время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового и Новейшего 

времени. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое и Новейшее 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 и Новейшее время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое и Новейшее время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своей республики и т. д. 

 
1.2.5.12 Обществознание.  

6 класс 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

7 класс 

Выпускник научится: 

Право 

• 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. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• 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. 

8 класс 

Выпускник научится: 

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

человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Сфера духовной культуры Выпускник научится:  

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

культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

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

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

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

культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

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

раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии 

для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 



 

 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа 

9 класс 

Политическая сфера Выпускник научится: 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; называть признаки 

политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; характеризовать различные формы 

участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

• Гражданин и государство Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• аргументировано 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  и других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

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

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

• Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных 

законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.13. География.   



 

 

5 класс  

Ученик научится  

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;   

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию;  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и  

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;   

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных 

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;   

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;   

 - объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;   

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;   

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,  

использовать компас для определения азимута;   

- описывать погоду своей местности;   

- 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.   

  Обучающийся получит возможность научиться:   

- создавать простейшие географические карты различного содержания;   

- моделировать географические объекты и явления;   

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками  

географической информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о  современных исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе;   



 

 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;   

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических  

и геоэкологических проблем человечества;  

- примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;   

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания  в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;   

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и  закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

- наносить на контурные карты основные формы рельефа;   

 6 класс   

Ученик научится:   

- называть методы изучения Земли;    

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;    

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики»,  «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»;    

- приводить примеры географических следствий движения Земли.    

Учащийся должен уметь: Объяснять значение понятий: «градусная сеть»,  

«план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»;  

- 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 съемку 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 (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности.    

- объяснять значение понятий: «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»; 

 - называть и показывать основные географические объекты; • работать с контурной картой;  

 Обучающийся получит возможность научиться:   

-  называть методы изучения земных недр и Мирового океана;    

 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с  

тектоническими структурами;   

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 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 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 Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые 

пояса, климатические пояса Земли;  

- называть меры по охране природы.   



 

 

- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

- приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

- составлять описание природного комплекса ;  

- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.   

   7 класс   

Ученик научится:   

- использовать различные источники географической информации (картографические,  

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

извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;   

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;   

- находить и формулировать зависимости и закономерности;   

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания;   

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию;   

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации;   

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных 

и практико-ориентированных задач.   

- овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;   

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф.   

Ученик получит возможность научиться:   

- объяснять зависимость размещения крупных географических объектов от особенностей строения 

Земли;   

- самостоятельно приобретать новые знания и умения;   

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.   

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию;   

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий;   

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

течения водных потоков;   

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных 

географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития.  

 - 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 социальноэкономических  

и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности;   

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;   

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией.   

 8 класс   



 

 

Ученик научится:   

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

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

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного  содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках;  

- представлять в  различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического  описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных 

задач; 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 практикоориентированных задач;  

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий;   

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных  территорий;   

- 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; сравнивать 

показатели воспроизводства населения, средней продолжительности  жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- 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.   

Ученик получит возможность научиться:   

-работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками  географической 

информации; подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о  

современных исследованиях России; использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для охранения 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; объяснять закономерности 

размещения населения отдельных территорий России в  связи с природными и социально-

экономическими факторами; давать характеристику климата своей области (края, республики);     

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней  мерзлоты на 

ерритории России; 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.   

  9 класс   

Ученики научатся (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне):    

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;   

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

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

- находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;    

- выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках;  

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных 

задач;   

- использовать различные источники географической информации (картограф статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;    

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;   

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для решения различных учебных и практикоориентированных задач;  

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 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 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 практикоориентированных задач в контексте 

реальной жизни; находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

процессов или закономерностей; различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;  

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;   

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;   

- объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;   

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

описывать погоду 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.   

 Девятиклассник получит возможность научиться (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования):   

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 6 современных 

исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в мегаполис 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  

социальноэкономических 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;    

- 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.    

  1.2.5.14. Математика.   

  5 класс   

Ученик  5 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне)    

Арифметика   

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, смешанное 

число, рациональное число;   

• использовать свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений;   

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем;   

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

несложных задач;   

• выполнять округление натуральных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать числа.   

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 от числа и числа по его части;   

• решать задачи разных типов (на движение, на части, на уравнивание, на совместную работу), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;   

. решать несложные логические задачи методом рассуждений.   

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.   

Математический анализ   



 

 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее  положению на 

координатной прямой.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• определять положение объекта в реальных ситуациях .   

Статистика и теория вероятностей   

• решать простейшие комбинаторные задачи;   

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм;    

• уметь извлекать  информацию, представленную в таблицах, на диаграммах.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• изучать реальные явления.   

Геометрия   

• 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;    

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

длин и углов;   

• решать задачи на нахождение геометрических величин (длина, расстояние, величина угла, площадь 

по образцам или алгоритмам.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• овладеть геометрическим языком, развивать умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира;   

• развивать пространственные представления, изобразительные умения, навыки геометрических 

построений;   

• вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях, площади прямоугольников;   

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

История математики   

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;   

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

историей.   

Ученик  5 класса получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)    

Арифметика    

• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество  рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных;   

• 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;   

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей; находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач;   

• оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, числовое неравенство.   

 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.   

Статистика и теория вероятностей   



 

 

• оперировать понятиями: столбчатые диаграммы, таблицы данных;   

 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, на уравнивание;   

• 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;   

• 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.   

Геометрия    

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;   

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов;  

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.   

 

6 класс   

Ученик 6 класса научится (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 подмножества в простейших ситуациях.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• распознавать логически некорректные высказывания.   

Арифметика   

• 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;   

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

сравнивать рациональные числа.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;   

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;   

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

предметов.   

Статистика и теория вероятностей   

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм,    

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• извлекать информацию в реальной жизни.   

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 явлениях;   

Наглядная геометрия   

Геометрические фигуры   

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми;   

• представлять простейшие пространственные тела  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля;    

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

длин и углов;   

• решать задачи на нахождение геометрических величин (длина, расстояние, величина угла, площадь 

по образцам или алгоритмам.   



 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур;    

• уметь моделировать реальные ситуации на языке геометрии.   

Измерения и вычисления   

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

измерений длин и углов;   

  • вычислять площади фигур.    

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади прямоугольников;   

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

История математики   

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;   

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

историей.   

Ученик  6 класса получит возможность научиться (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, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;   

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

обосновывать алгоритмы выполнения действий;   

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;   

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;   

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;   

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов;   

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

приближенных вычислений;   

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

из других учебных предметов.   

Уравнения и неравенства    

• оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство.   

Статистика и теория вероятностей   

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных;   

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных;   

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 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 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.   

 Наглядная геометрия   

Геометрические фигуры   

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;   

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.   

Измерения и вычисления   

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

длин и углов;   

• вычислять  площади  прямоугольников,  квадратов,  объемы  прямоугольных параллелепипедов, 

кубов.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объемы комнат;   

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;    

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.   

История математики   

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.  

7 класс   

Ученик  7 класса  научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне)    

Арифметика    

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число;   

• использовать свойства числовых равенств и правила действий при выполнении вычислений;   

• сравнивать числа.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;   



 

 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;   

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

предметов.   

Тождественные преобразования   

• выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем;   

• 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.   

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• выполнять преобразования  для вычислений числовых выражений в других учебных предметах.   

Уравнения и неравенства   

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство;   

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;   

• решать несложные линейные уравнения;   

• проверять, является ли данное число решением уравнения.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

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

предметах;   

• уметь моделировать реальные ситуации на языке алгебры;   интерпретировать  

полученный результат.   

Функции   

• свободно  оперировать  понятиями:  зависимость,  зависимая  и  независимая переменные;   

• чтение  графиков зависимости.   

Статистика и теория вероятностей    

• решать простейшие комбинаторные задачи;    

• иметь представление о статистических характеристиках;   

• уметь определять основные статистические характеристик из числовых наборов;   

• оценивать и вычислять шанс, вероятность события в простейших случаях;   

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки;   

 • иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.   

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

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

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

иметь представления о статистических закономерностях в реальном мире;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.   

Текстовые задачи   

• решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;   

• решать несложные задачи на проценты, на прямую и обратную пропорциональности,  

на пропорциональное деление;   

• решать задачи на нахождение процентного отношения двух чисел, процентного снижения или 

процентного повышения величины;   

• решать несложные задачи с помощью уравнений;   

• решать логические задачи;   

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), с целью поиска 

решения задачи.   

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, равенство фигур,  

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми; проводить доказательства;   

• 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;   

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания;   

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.   

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

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни;   

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.   

История математики   

• формировать представление о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;   

• знать примеры математических открытий и их авторов;    

понимать роль математики в развитии России и мира.   

В повседневной жизни:   

• осознать значения математики в повседневной жизни человека.    

Ученик  7 класса получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного  

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)    

Арифметика   

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел,  множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел;   

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;   

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью.   

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;   

• 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;   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов.   

 Уравнения и неравенства   

• оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства;   



 

 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся  к линейным с помощью тождественных 

преобразований;   

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• составлять и решать линейные, уравнения, к ним сводящиеся, при решении задач других учебных 

предметов;   

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи.   

Функции   

оперировать понятиями: зависимость, график зависимости, строить графики зависимостей; 

исследовать зависимость по ее графику.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам.   

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;   

• анализировать затруднения при решении задач;   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

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

точный вычислительный результат.   

 Статистика и теория вероятностей    

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

арифметическое, медиана, размах выборки;   

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;   

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, круговые перестановки;   

• 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;   

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

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

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;   

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.   

Геометрические фигуры   

• оперировать понятиями геометрических фигур;    

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;   

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

решения;    

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;    

• доказывать геометрические утверждения;   

• владеть  стандартной  классификацией  плоских  фигур  (треугольников и четырехугольников);   

• оперировать представлением  о длине как величиной;   

• формулировать задачи на вычисление длин и решать их.    



 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

межных дисциплин;   

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни; 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 различных случаях,  выполнять построения 

треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений;   

• изображать типовые плоские фигуры 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 мир;   

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

окружающего мира.    

История математики   

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;   

• понимать роль математики в развитии России и мира.   

Методы математики   

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;   

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;   

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;   

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач.   

8 класс   

Ученик 8 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне)    

Числа   

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число,  иррациональное число,  арифметический 

вадратный корень;   

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;   

• выполнять округление иррациональных чисел в соответствии с правилами;   

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;   

 распознавать рациональные и иррациональные числа;   сравнивать числа.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;   

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;   

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

предметов.   

Тождественные преобразования   

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих, 

степени с целым отрицательным показателем;   

• 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: решение уравнения;   

• решать системы несложных линейных уравнений; проверять, является ли данное число решением 

уравнения;   

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• составлять и решать 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 

оординатной плоскости;   

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

акопостоянства, 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.   

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, 

омбинаторных 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:   

• 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;   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• уметь применять изученные понятия, результаты для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин.   

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;  

оперировать на базовом уровне понятиями: перпендикуляр, наклонная, проекция;   

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях;   

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки;   

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания;  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни;   

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

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни;  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.   

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.   

Выпускник 8 класса получит возможность научиться    

Числа   

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;   

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных,  иррациональных 

вычислений;   

• выполнять округление иррациональных чисел с заданной точностью;   

• сравнивать рациональные и иррациональные 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 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 дробно-рациональных выражений: 

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

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень;   

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;   

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;   

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

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

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других чебных 

предметов.   



 

 

Уравнения и неравенства   

• оперировать понятиями: уравнение,  корень уравнения,  равносильные уравнения, область 

определения уравнения, системы уравнений   

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

преобразований;   

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований;   

• решать дробно-линейные уравнения;   

• решать уравнения вид  xn = a;   

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

 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  при решении задач других учебных предметов;   

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений  при решении задач других учебных предметов;   

• выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи;   

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения  или системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи.   

Функции   

• Оперировать понятиями: 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, обратной пропорциональности;   

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

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;   

• исследовать функцию по ее графику;   

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции;   

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;    

• 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;   

• 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.   

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.   

Статистика и теория вероятностей    

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана,;   

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

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

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями;   

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

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

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;   

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи;  оценивать вероятность реальных событий и 

явлений.   

Геометрические фигуры оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;  применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;    

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; доказывать геометрические 

утверждения;  владеть  стандартной  классификацией  плоских  фигур  (треугольников и 

четырехугольников);   

• оперировать понятиями: 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.   

• применять теорему Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не 

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

формул длины, площади,  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.   

Геометрические построения   

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;   

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, изображать типовые 

плоские фигуры с помощью простейших компьютерных инструментов.   

• оперировать понятием преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием преобразований подобия, строить фигуру, подобную данной, пользоваться 

свойствами подобия для обоснования свойств фигур.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин;   

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни;   

• проводить вычисления на местности;    



 

 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности;   

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

окружающего мира;    

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;   

•  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира;   

•  применять подобие для построений и вычислений.   

История математики   

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей;   

• понимать роль математики в развитии России.   

Методы математики   

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;   

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;   

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;   

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач.   

  9 класс   

Выпускник  9 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне)  Числа  оперировать на базовом уровне 

понятиями: действительное число;   

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; сравнивать  

действительные 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.   

Уравнения и неравенства   

• Оперировать на базовом уровне понятиями: числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства;   

• проверять справедливость числовых неравенств;   

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;   

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  проверять, является ли данное число 

решением неравенства;   

• 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   

 • строить график квадратичной функции;   

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

обратной пропорциональности);   

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;   

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;   

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без 

применения формул.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.);   



 

 

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

предметов.   

  

•  Статистика и теория вероятностей    

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах;   

• 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:   

• 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;   

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.   

Измерения и вычисления   

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии.   

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.   

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  9 класса  получит возможность научиться для обеспечения возможностиуспешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  Числа   

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;   

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 

измерений  

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 преобразования выражений, содержащих модуль.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• выполнять преобразования и действия с числами;   

• 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;   

• 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:   

• 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 квадратичной функций;  на примере квадратичной функции, использовать 

преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций ;  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;   

• 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;   

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

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

способы;   

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

данных с помощью таблиц;   

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение;   

• решать несложные задачи по математической статистике;   

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 

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

ситуациях.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

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

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

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

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

точный вычислительный результат;   

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

Статистика и теория вероятностей    

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

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

и стандартное отклонение, случайная изменчивость;   



 

 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;   

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

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;   

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

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями;   

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;   

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:    

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

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;   

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений.   

Геометрические фигуры   

• оперировать понятиями геометрических фигур;  извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;   

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

решения;    

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;   

• доказывать геометрические утверждения;   

• владеть стандартной классификацией плоских фигур.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин.   

Измерения и вычисления   

• оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.;   

• проводить простые вычисления на объемных телах;   

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

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,  владеть  приемами  построения  фигур  с использованием 

движений,   

• 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 полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;    

• 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   

• 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 и мира;   

• Возможность приводить примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов.   

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.   

 

1.2.5.15.Информатика   

  7 класс   

К концу 7 класса ученик научится:   

• понимать сущность понятий «информация», «данные», «информационный процесс»;   

• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей информации — в живой природе и технике;  

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

на материальных носителях;   

• классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач, в том числе 

описывать виды и состав программного обеспечения современного компьютера;  

• определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;   

• использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных;   

• 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 (записывать полное имя файла (каталога), 

путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя);   

• использовать маску для операций с файлами;   

• защищать информацию от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи);   

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;   

• оперировать основными единицами измерения количества информации, используя соотношения 

между ними;   



 

 

• подсчитывать количество текстов данной длины в данном алфавите;   

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

• создавать, редактировать и форматировать текстовые документы;   

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов;   

• понимать сущность двоичного кодирования текстов;   

• оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением текстовой 

информации с помощью наиболее употребительных современных кодировок;  

 создавать простые растровые изображения; редактировать готовые растровые изображения;   

• оценивать количественные параметры, связанные с цифровым представлением графической 

растровой информации;   

• создавать простые векторные изображения;   

• использовать основные приѐмы создания мультимедийных презентаций (подбирать дизайн  

презентации, макет слайда, размещать информационные объекты, использовать гиперссылки и пр.).   

   

8 класс   

К концу 8 класса ученик научится:   

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;   

• оперировать единицами измерения количества информации;   

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объѐм памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.);   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;   

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности;   

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);   

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации;   

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей;   

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей 

с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать 

адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;   

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения;  

• анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств 

алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость;   

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);   

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой 

команд, на круг задач, решаемых исполнителем;   

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;   

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;   

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов.   

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы;   

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке;   



 

 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.   

   

9 класс   

К концу 9 класса ученик научится:   

• разбираться в основных этапах развития средств работы с информацией в истории человеческого 

общества;   

• регулировать свою информационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами общества.   

• понимать, что такое трансляция;   

• работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня;   

• составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  

• составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  

• отлаживать и исполнять программы в системе программирования;  

• понимать сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; назначение прямой и 

обратной связи в этой схеме;   

• разбираться, что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления, в чем 

состоят основные свойства алгоритма;   

• записывать алгоритм при помощи блок-схемы, учебного алгоритмического языка;   

• понимать основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов;   

• при анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и обратной связи;   

• пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном алгоритмическом языке;   

• выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  составлять линейные, ветвящиеся и 

циклические алгоритмы управления одним из  учебных исполнителей;   

• выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы.   

 

  1.2.5.16. Физика   

7 класс    

Механические явления   

Выпускник научится:    

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение,  инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения;   

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь,  скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 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, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон 

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

математическое выражение;   

• решать задачи, используя физические законы (принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,): 

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 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; агрегатные состояния 

вещества;   

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

температура, давление, объѐм; 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;   

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел;   

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;   

• решать качественные задачи, используя  изученные физические модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел.   

             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;    

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях .   

   

8 класс   

Тепловые явления  

Выпускник научится:   

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

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

и  

выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;   

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота  

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл  



 

 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;   

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон  

сохранения энергии;   

•  различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел;  

•  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;   

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.   

   

             Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; различать границы 

применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов;   

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки.   

  • Электрические и магнитные явления , оптика               

  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), действие электрического поля 

на заряженную частицу, 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; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

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

другими величинами;  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 



 

 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы,  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:   

• спользовать 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   

   

9 класс    

Механические явления Выпускник научится:    

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности,   взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук);   

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, импульс тела, 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, ), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса 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,) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

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

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

оценивать реальность полученного значения физической величины.   

  Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах;  



 

 

• примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космическогопространств;   

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса,) и 

ограниченность использования частных законов (закон всемирного тяготения 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.   

  Электромагнитные явления    

              Выпускник научится:   

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, электромагнитные волны.   

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

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 Ампера , при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;   

• решать задачи, используя физические законы (закон Ампера) и формулы, связывающие физические 

величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): 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  и ограниченность использования частных законов;   

• 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, а-, Р- и ү-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;   

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;   

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 



 

 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;   

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;   

• приводить  примеры  проявления  в природе и  практического  использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.   

Выпускник получит возможность научиться:   

  • использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;   

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;   

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования;   

• понимать  экологические проблемы,  возникающие при  использовании  атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.   

   

Элементы астрономии  

  Выпускник научится:   

   •указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

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

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:   

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов, малых тел Солнечной 

системы и больших планет;  

• пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;   

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой;   

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.   

   

1.2.5.17. Биология   

5 класс   

К концу 5 класса ученик научится:   

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов  растений, грибов, 

бактерий);   

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, грибов и 

бактерий;   

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бактерий;   

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 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 на примерах 

сопоставления биологических объектов;   

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;   

- сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;   

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы;   

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; - анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

 - знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.   

Ученик получит возможность научиться:   



 

 

- находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую;   

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями;   

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,  

экологические 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, бактерия и грибах на основе 

нескольких источников информации;   

 -работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

собенностей строения растений, грибов и бактерий.   

  6 класс   

К концу 6 класса ученик научится:   

-различать и описывать органы цветковых растений;   

- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;   

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ;   

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;   

- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;  

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;   

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;   

- объяснять роль различных видов размножения у растений;   

- определять всхожесть семян растений;   

- делать морфологическую характеристику растений;   

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;   

- работать с определительными карточками;   

- устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами;   

- определять растительные сообщества и их типы;   

- объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека;   

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах.  

Ученик получит возможность научиться:   

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

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

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении , ядовитыми растениями;   

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологические 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  на основе нескольких  

источников информации;   

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения растений.   

   

7 класс   

 К концу 7 класса ученик  научится:   

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как 

представителей самостоятельного царства живой природы;   



 

 

- выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп;   

- приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых организмов;   

- различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических групп царства 

Животные и выделять их отличительные признаки; осуществлять классификацию животных;   

- характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям различных 

сред обитания, приводить примеры таких приспособлений;   

- демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах животных;   

- описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными;   

- применять методы биологической науки для изучения животных — проводить наблюдения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению животных 

организмов — приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи;   

- ориентироваться в системе познавательных ценностей — оценивать информацию о животных, 

получаемую из разных источников, практическую значимость животных в природе и в жизни 

человека, последствия деятельности человека в природе;   

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.   

Ученик получит возможность научиться:   

- выделять эстетические достоинства животных разных систематических групп;   

- осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;   

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 

— признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы;   

- находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую.   

  8 класс   

К концу 8 класса ученик  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 сживотными;   

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека отживотных;   

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудныхзаболеваний;   

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и 

других материальныхартефактов;   

- 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 

биологическихобъектов;   

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

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

- делать выводы и умозаключения на основесравнения;   

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и 

системорганов;   

- 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 иотдыха;   



 

 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровьечеловека; - описывать и использовать 

приемы оказания первойпомощи; - знать и соблюдать правила работы в кабинетебиологии.   

Ученик  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 вдругую;   

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 

здоровью другихлюдей;   

- 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 

здоровьечеловека.   

- 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 деятельностьгруппы.   

   

9 класс   

Выпускник научится:   

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живыхорганизмов;   

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающейсреды;  

-аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния кружающей 

среды;   

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематическойгруппе;   

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранениябиосферы;   

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения ифункционирования;   

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процессвидообразования;   

- 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 основесравнения;   

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и системорганов;   

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты;   

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека вприроде;   

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними вагроценозах;    

- 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 кабинетебиологии.   

Выпускник получит возможность научиться:   



 

 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этихпроблем;   

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

доровьечеловека;   

- 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 здоровьюи 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 аудиториисверстников;   

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельностьгруппы.   

   

1.2.5.18. Химия.   

  8 класс   

К концу 8 класса ученик научится:   

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;   

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинноследственные 

связи между данными характеристиками вещества;   

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;   

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений;   

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;   

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;   

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;   

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;   

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе 

их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;   

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 

соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.   

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;   

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;   

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;   

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую;   

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида;   

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических;   

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положенияэлементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;   



 

 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева;    

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;   

• называть признаки и условия протекания химических реакций;   

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые);   

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и  

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительновосстановительных 

реакций;   

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;   

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов;   

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;   

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;   

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;   

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 

ионов   

• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных  классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;   

• составлять формулы веществ по их названиям;   

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;   

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, 

а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;   

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов 

и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;   

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных;    

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: 

кислот, оснований, солей;   

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

ксидов, кислот, оснований и солей;   

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительновосстановительных 

реакциях;   

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций;   

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ;   

Ученик получит возможность научиться:   

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;   

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 

природной среде;   

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;   

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;   

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 



 

 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;   

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ;   

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;   

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;   

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения 

и предвидения свойств конкретных веществ;   

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники;   

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям;   

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ;   

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции;   

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.   

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;   

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав;   

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество— 

оксид — гидроксид — соль;   

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое  значение.   

   

9 класс   

К концу 9 класса выпускник научится:    

   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;  

- 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.    

3. В трудовой сфере:   

- проводить химический эксперимент.   



 

 

 4. В сфере безопасности жизнедеятельности:    

-оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием.   

• 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, атомномолекулярной 

теории;    

-различать химические и физические явления;    

• называть химические элементы;    

• определять состав веществ по их формулам;    

• определять валентность атома элемента в соединениях;    

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;    

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ;   

• 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;    

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород;    

• распознавать опытным путем  газообразные вещества: кислород, водород;  определять тип 

химических реакций;   

• называть признаки и условия протекания химических реакций;   

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;   

• составлять уравнения химических реакций;    

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

продуктов реакции;    

• раскрывать смысл закона Авогадро;   

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;    

• 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; составлять 

формулы бинарных соединений;    

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;    



 

 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей;   

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;   

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;    

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ;    

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;   

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;   

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

продуктов реакции;    

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 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; 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:  

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;   

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;    

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;    

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения 

и предвидения свойств конкретных веществ;    

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ  основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники;   

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям;    

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ;   

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции;   

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия.    

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;   

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;    

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;   

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;    

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

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 причинноследственные 

связи между данными характеристиками вещества;    

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

чебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;   

•использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в кружающей среде;    

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;    

• 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.   

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;    

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 - применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ.   

-прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;    

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав;   

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество —

оксид----гидроксид----соль   

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям;   

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ;   

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции.    

   

1.2.5.19. Изобразительное искусство.   

5 класс  

Выпускник научится:   

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

радиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать  декоративные 

изображения на основе русскихобразов;   

• раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современнойжизни;   

• 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 народныхтрадиций;   

• 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 

художественнымиматериалами; создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов;   

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;   

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);   

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая ихпропорции; использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте;   

• 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 коллажныетехники;    

• видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов;   

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;   

• систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры идизайна;   

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам;   

• понимать основы краткой историикостюма;   

• 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 

зобразительногоискусства;   

• называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII - XIX веков;   

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков;   

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;   

6 класс   

Выпускник научится:   

• характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

радиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;   

• определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;   

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возрастауровне);   

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций;   

• 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 зображения;   

• композиционным  навыкам  работы,  чувству  ритма,  работе  с  различными художественными 

материалами;     

• создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;   

• простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;   

• навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухоннаяутварь);   

изображать  сложную  форму  предмета  (силуэт)  как  соотношение  простых  геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции;   

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрическихтел;   

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка - вертикаль, круг - цилиндр, 

шар и т.д.;   

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам;   

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.   

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть  целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства  

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для 

освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии 

идр.);   

• 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;   

• 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 

скульптурныепамятники;   

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи;   

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 

пейзажной живописи;   

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;   

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства;   

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;   

 

7 класс  

Выпускникна учится:   

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возрастауровне);   

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций;   

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;   

• 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;   

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;   

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее 

известные произведения;   

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;   

• описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне;   

• анализировать  художественно-выразительные  средства произведений  изобразительного искусства 

XXвека;   

• характеризовать временные и пространственные искусства;   

• 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.);   

• 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 видахискусства; 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 архитектурыпрошлого;   

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;     

• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде 

на нихсверху;   

• 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 искусствафлористики; 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 композиционныйзамысел;   

• 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 храмаПокрова-на-Рву;   

• раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 

особенностям икону и парсуну;   

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным темам;     

• различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;   

• создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами идр.;   

• 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 древнерусскойкультуры;   

•ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII - XIXвеков;   



 

 

• использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIXвеков;   

• выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи  XVIII века;   

• характеризовать признаки и особенности московскогобарокко;   

• 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 

идр.);   

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе 

изучения изобразительногоискусства;   

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темахискусства; выделять признаки для установления стилевых связей в 

процессе изучения изобразительного искусства;   

• понимать специфику изображения вполиграфии;   

• различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши  идр.);   

• 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 - XIXвеков;   

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные 

памятники;   

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения 

пейзажнойживописи;   

• 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 архитектурымодерна;    

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

впространстве;   

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять 

памятники монументальнойскульптуры;   

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;   

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XXвеков;   

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их 

развития в историикультуры;   

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительныеобразы;   

• применять творческий опыт разработки художественного проекта - создания композиции на 

определеннуютему;   

• 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 идр.;   

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

монументальнаяскульптура);   



 

 

• использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;   

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;   

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеевмира;   

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией;   

• понимать основы сценографии как вида художественноготворчества;   

• 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 художественнойфотографии;  различать выразительные средства художественной 

фотографии (композиция,  план, ракурс, свет, ритм идр.);   

• понимать изобразительную природу экранныхискусств;   

• характеризовать принципы киномонтажа в создании художественногообраза;   

• различать понятия: игровой и документальныйфильм;   

• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А.  Тарковский. С.Ф. 

Бондарчук. Н.С.Михалков;   

• понимать основы искусствателевидения;   

• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;   

• применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьногоспектакля;   

• применять в практике любительского спектакля художественно- творческие умения по созданию 

костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступныхматериалов;   

 • добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографиейспектакля;   

• использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средствфотографии;   

• 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 

ислучайностей;   

• понимать и объяснять синтетическую природуфильма;   

• применять первоначальные навыки в создании сценария и замыслафильма;   

• применять полученные ранее знания по композиции и построениюкадра;   

• 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.    

   

1.2.5.20. Музыка   

5 класс  

Выпускник научится:   

• понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла;   

• 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 музыкальногопроизведения;   понимать основной принцип построения и развития 

музыки; анализировать  взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальныхобразов;   

• 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 культурынарода;   

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовыхпесен;     

• 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 музыкальнойшколы;   

• 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 стилевыхнаправлениях;   

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфоническоймузыки;   

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

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

ит.п.);   

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);определять 

тембры музыкальныхинструментов;   

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современныхэлектронных;   

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазовогооркестра;владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемойтемы;   

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современныхкомпозиторов;   

• определять характерные особенности музыкальногоязыка;   

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;   

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;   

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальныхобразах;   

• творчески интерпретировать содержание музыкальныхпроизведений;   

• 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 современныхобработках;   

• определять характерные признаки современной популярноймузыки;  называть стили рок-музыки и ее 

отдельных направлений: рок-оперы, рок-н- ролла идр.;   

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;   

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видамиискусства; 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 илитературы;   

• 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-хоровогомузицирования;   

• применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при  пении  с  музыкальным  сопровождением и без 

сопровождения(acappella);   

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;   

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;   

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения;   

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;   

• проявлять  творческую  инициативу,  участвуя  в  музыкально-эстетической  деятельности;   

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

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальныхпроизведениях;   

• 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 исценической).   

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 эпохуСредневековья;   

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки;   

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

возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов;   

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкальногоискусства;     

• 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 идр.).   

 

6 класс  

Выпускник научится:   

• понимать значение интонации в музыке как носителя образногосмысла;   



 

 

• 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 природемузыки;   

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;   

• различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;   

• различать многообразие музыкальных образов и способов ихразвития;  

 • производить интонационно-образный анализ музыкальногопроизведения;   

• понимать основной принцип построения и развития музыки; анализировать взаимосвязь жизненного 

содержания музыки и музыкальныхобразов;   

• 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 культурынарода;   

• 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 

западноевропейскоймузыке;   

• 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, симфоническоймузыки;   

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

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

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);определять 

тембры музыкальныхинструментов;   

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современныхэлектронных;   

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазовогооркестра;владеть музыкальными терминами в пределах 

изучаемойтемы; узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

• пределять характерные особенности музыкальногоязыка;   

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;   

• анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;   

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальныхобразах;   

• творчески интерпретировать содержание музыкальныхпроизведений;   

• 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 замыслакомпозитора;   

• различать интерпретацию классической музыки в современныхобработках;   



 

 

• определять характерные признаки современной популярноймузыки;   

• 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 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-хоровогомузицирования;   

• применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при  пении  с  музыкальным  сопровождением и без 

сопровождения(acappella);   

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;   

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;   

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения;   

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменнойформе;   

• проявлять  творческую  инициативу,  участвуя  в  музыкально-эстетической  деятельности;   

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

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальныхпроизведениях;   

• приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительскихколлективов;   

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведениямузыки;   

• 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 исценической).   

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов 

музыкального фольклора разных странмира;   

• 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 эпохуСредневековья;   

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковной музыки;   

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

возможности в воплощении и развитии музыкальныхобразов;   

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкальногоискусства;   

• 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 нотнуюзапись;   

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

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

    

 

7 класс  

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 природемузыки;   

• 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 музыкальногопроизведения;   

• понимать основной принцип построения и развития музыки; анализировать взаимосвязь жизненного 

содержания музыки и музыкальныхобразов;   

• 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 культурынарода;   

• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовыхпесен;   

• 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-

нструментальной, 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 музыкальныхинструментов;   

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современныхэлектронных;   

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазовогооркестра;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 музыкальныхпроизведений;     

• 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  идр.;   

• анализировать творчество исполнителей авторской песни;   

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;   

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;   

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;   

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них;   

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы;   

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;   

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

контральто) певческие голоса;   

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:  народные, 

академические;   

• владеть навыками вокально-хорового музицирования;   

• применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при  пении  с  музыкальным  сопровождением и без 

сопровождения(acappella);   

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;   

• частвовать 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 исценической).   

 

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.).   

1.2.5.21. Технология 

5 класс 

К концу 5 класса ученик научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и 

фруктов, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и правила 

безопаснойработы. 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологическойдокументацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейныхизделий; 

• определять и исправлять дефекты швейныхизделий; 

• выполнять художественную отделку швейныхизделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, народныхпромыслов; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты;  

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательныхвеществ;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета застолом; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений 

• переводить рисунок вышивки на ткань, запяливать ткань в пяльцы, выполнять вышивкукрестом; 

читать и строить чертеж фартука, снимать и записывать мерки, выполнять моделирование. 

 

6 класс 

К концу 6 класса ученик научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и молочных 

продуктов, рыбы, макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильнуютехнологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопаснойработы. 



 

 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологическойдокументацией; 

 • выполнять влажнотепловую обработку швейныхизделий. 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды сельскохозяйственных 

растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка с 

использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающейсреды; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; 

• составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

• оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета застолом; 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народногокостюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде;   

• определять и исправлять дефекты швейныхизделий; 

• выполнять художественную отделку швейныхизделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народныхпромыслов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 

• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы вмастерских; 

• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы деталей и обрабатывать 

петли зигзагообразнойстрочкой; 

• работать с журналами мод, читать и строить чертѐж, снимать и записыватьмерки, моделировать 

фасоныюбки; 

• выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и 

краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать 

деталиюбки; 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы юбки. 

 

7 класс 

К концу 7 класса ученик научится:  

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологическойдокументацией;  

• выполнять влажнотепловую обработку швейныхизделий. 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

• выявлять и формулироватьпроблему; 

• обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполненияработ; 

• составлять технологическую карту изготовленияизделия; 

• выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологическийпроцесс; 

• контролировать ход и результаты выполненияпроекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту;  

• оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных техническихобъектов; 



 

 

• эксплуатации составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники и информации (включая Интернет); 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностейорганизма; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевыхпродуктов; 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народногокостюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты 

швейныхизделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народныхпромыслов; 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числеИнтернета; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска 

новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов иусловий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продуктатруда. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, выбивать и 

формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, 

определять их готовность и подавать к столу; 

• приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

• приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников; 

• проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы; 

• выращивать комнатные растения и размещатьих; 

• соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы вмастерских;  

• закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы деталей и обрабатывать 

петли зигзаго образной строчкой; 

• работать с журналами мод, читать и строить чертѐж, снимать и записыватьмерки, моделировать 

фасоны платья; 

• выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и 

краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать 

пройму и горловину подкройнойобтачкой. 

• выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низыплатья; 

• выполнять штопку швейныхизделий. 

8 класс 

К концу 8 класса ученик научится: 

• обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполненияпроекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту;  

• оформлять проектные материалы; представлять проект кзащите; 

• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейныхизделий. 



 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического творчества в 

создании новыхобъектов; 

• проводить расчеты и обоснование создания ученическогопредприятия; 

• выполнять эскизные работыпроекта; 

• выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать правила 

безопасного труда при выполнении ручных швейныхработ; 

• правильно организовывать учебноеместо; 

• выражать уважение и заботу к членамсемьи; 

• принимать гостей и правильно вести себя вгостях; проектировать и изготавливать полезные изделия 

из конструкторских и поделочных материалов. 

 

1.2.5.22. Физическая культура 

5 класс 

К концу 5 класса ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 • раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 



 

 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной  функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

6 класс 

К концу 6 класса ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 



 

 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

7 класс 

К концу 7 класса ученик научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;  



 

 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий поукреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 



 

 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

8 класс 

К концу 8 класса ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий поукреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

9 класс 

К концу 9 класса ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 



 

 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

К концу 8 класса ученик 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 бытовыхприборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктовпитания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовыеприборы; 

• безопасно использовать средства бытовойхимии;  



 

 

• безопасно использовать средствакоммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенногохарактера 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 карманнойкраже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожногодвижения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 

• безопасно применять первичные средствапожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода, пассажиров транспортных средств; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристическихпоходах; 

• готовиться к туристическимпоходам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях; 

• добывать и очищать воду в автономныхусловиях; 

• 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 игосударства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природногохарактера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций  

природногохарактера; 

• безопасно использовать средства индивидуальнойзащиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенногохарактера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенногохарактера;  

• безопасно действовать по сигналу «Вниманиевсем!»; 

• 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) взрывногоустройства; 

• 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 

скоплениялюдей; 

• 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 своегоздоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетомнагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 

• безопасно использовать ресурсыинтернета; 

• анализировать состояние своегоздоровья; 

• определять состояния оказания неотложнойпомощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первойпомощи; 

• классифицировать средства оказания первойпомощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннемкровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательныхпутей; 

• оказывать первую помощь приушибах; 

• оказывать первую помощь прирастяжениях; 

• оказывать первую помощь привывихах; 

• оказывать первую помощь припереломах; 

• оказывать первую помощь приожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общемпереохлаждении; 

• оказывать первую помощь приотравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых измей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защитывелосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

• адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

• готовиться к туристическимпоездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; 

безопасно вести и применять правапокупателя; 

• 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 праваребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первойпомощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционныхзаболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечнойдеятельности; 

• оказывать первую помощь прикоме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическимтоком; 

• 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 чрезвычайныхситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасностижизнедеятельности. 

9 класс 

К концу 9 класса ученик 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 бытовыхприборов;  

• 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 

продуктовпитания; 

• безопасно использовать бытовыеприборы; 

• безопасно использовать средства бытовойхимии; 

• безопасно использовать средствакоммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; 

• 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 влифте; безопасно вести и 

применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманнойкраже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попыткемошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожногодвижения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать припожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты припожаре; 

• безопасно применять первичные средствапожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движенияпешехода, пассажиров транспортных средств; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движениявелосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и наводе; 

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи наводе; 



 

 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

• готовиться к туристическимпоходам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоходах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться наместности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономныхусловиях; 

• добывать и очищать воду в автономныхусловиях; 

• 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 игосударства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природногохарактера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природногохарактера; 

• безопасно использовать средства индивидуальнойзащиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества игосударства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенногохарактера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенногохарактера; 

• 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) взрывногоустройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождениюзаложников; 

• 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 чрезвычайнойситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества игосударства; 

• 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 учетомнагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные дляздоровья; 

• безопасно использовать ресурсыинтернета; 

• анализировать состояние своегоздоровья; 

• определять состояния оказания неотложнойпомощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первойпомощи; 

• классифицировать средства оказания первойпомощи;  

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 



 

 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательныхпутей; 

• оказывать первую помощь приушибах; 

• оказывать первую помощь прирастяжениях; 

• оказывать первую помощь привывихах; 

• оказывать первую помощь припереломах; 

• оказывать первую помощь приожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общемпереохлаждении; 

• оказывать первую помощь приотравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном)ударе; 

 • оказывать первую помощь при укусе насекомых измей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защитывелосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

• адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

• готовиться к туристическимпоездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристическихпоездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; 

• безопасно вести и применять правапокупателя; 

• 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 

своегоздоровья; характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровьечеловека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих праваребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первойпомощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционныхзаболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционныхзаболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечнойдеятельности; 

• оказывать первую помощь прикоме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическимтоком; 

• 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 чрезвычайныхситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2.5.24. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 



 

 

• 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. 

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 образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 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 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. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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



 

 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации)    

строятся    на    планируемых    результатах,    представленных    в   блоках 

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

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трѐх 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 путѐм  

оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

наблюдения и др.). 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

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

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 



 

 

числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 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 счѐт 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. 

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

раз в год. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

комплексная проверочная работа защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

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

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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



 

 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом 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 

образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 
Особенности оценки 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 ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

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

включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 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 отсчѐта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 



 

 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем  в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

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

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

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

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 



 

 

            Промежуточная аттестация – это вид внутреннего контроля, в результате которого 

фиксируется освоение учащимися образовательной программы за учебный год.      

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса. 

           Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение уровня образования с требованиями ФГОС и ФКГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

образовательной программы, и учет индивидуальных потребностей учащегося осуществлении 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

планируемых результатах освоения образовательной программы. 

           Формы промежуточной аттестации учащихся определяются учебным планом школы, 

порядок устанавливается образовательной организацией. 

          Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) в конце учебного года. Конкретные сроки проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются в графике проведения промежуточной аттестации, утвержденном 

приказом директора школы не позднее чем за один месяц до начала проведения промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

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

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять 

не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

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

Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами8. 

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 коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 



 

 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

 
Нормы оценок по предметам в основной школе 

  Оценивание результатов обучения по русскому языку 

  Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

Требования по основным критериям 

Оценка Полнота и правильность ответа 

Степень осознанности, понимания Языковое оформление ответа 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий. Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. 

Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры.Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

«2»Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

  Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность). 

  Оценивание контрольного словарного диктанта 

«5» - ошибки отсутствуют. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 



 

 

«2» - 5 и более ошибок. 

1.3.3.5 Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки 

считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трѐх и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 (в 5 классе); 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

  Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий: 

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

  Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания). Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 



 

 

работа, проверяющая знания обучающихся политературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочѐтов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разнообразием 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочѐт в содержании и 1-2 речевых недочѐта 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 недочѐтов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочѐтов 

Допускаются ошибки: 2/2, или 1/3, или 0/4, а также три  грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 речевых недочѐтов 

Допускаются ошибки: 

4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 В целом в работе допущено 6 недочѐтов в содержании и до 7 речевых недочѐтов 



 

 

Допускаются ошибки: 

7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6, а также 7 грамматических 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один 

балл. Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При 

выставлении оценки «5» превышение объѐма сочинения не принимается во внимание. Первая 

оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

  Оценивание результатов обучения по литературе 

1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретиколитературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух, 

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается правильное понимание темы, 

глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и 

поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность 

основных положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, 

точность и богатство лексики, умение пользоваться  изобразительными средствами языка). 



 

 

«5» - ставится за сочинение:  глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

· написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

· допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

· достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

· логическое и последовательное в изложении содержания; 

· написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

· обнаруживается владение основами письменной речи; 

· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» - ставится за сочинение, которое: 

· не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на текст произведения; 

· характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  Оценивание результатов обучения по английскому языку 

      Критерии оценивания чтения и понимания иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали (изучающее 

чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 

(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

      Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 

Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 



 

 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 
 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 
 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

        Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 
 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 
 

Оценка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

      Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

       Понимание речи на слух 
 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 



 

 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

  Говорение 
 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме, 

 

- достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

- ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

 Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка  «5»  ставится  ученику,  если  он  в  целом  справился  с  поставленными  речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

 



 

 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 

программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

 

Участие в беседе При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном 

случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

4.3.9 Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 



 

 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Тестирование и контрольные работы 
Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 91-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-90% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

Возможно оценивание согласно критериям, предложенном в том или ином тесте. 

Оценивание результатов обучения по математике 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объѐме», предусмотренном программой 

учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определѐнной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

· допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа,  справленные по 

замечанию учителя; 

· допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 



 

 

· имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков». 

«2»: · не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

«5»: · работа выполнена полностью; 

· в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: · работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

· допущена одна ошибка или два-три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: · допущены более одна ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере; 

Оценивание результатов обучения по информатике  

Оценка практических работ 

«5»: · выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,  графики, 

вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более 

одной ошибки и одного недочета. 

«3»: · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 



 

 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка тестовых работ 

«5»: · учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

«3»: · учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 

50% ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 

Оценивание результатов обучения по географии 

 Оценивание устного ответа обучающегося: 

«5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; 

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности; 

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный; 

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 



 

 

«5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определѐнной последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения  

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 

выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 Оценивание результатов обучения по химии 

Оценивание устного ответа 

«5»: · дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

· ответ самостоятельный. 

«4»: · дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной последовательности, 

· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

«3»: · дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

«2»: · ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

· допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

 Оценивание умений решать задачи 

«5»: · в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

· задача решена рациональным способом. 

«4»: · в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом,  

· допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: · в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

· допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

«2»: · имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

 Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции). 

«5»: · работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

· эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами, 

· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

«4»: · работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 



 

 

«3»: · ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

«2»: · допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в  

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). 

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

«4»: · план решения составлен правильно,  

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

«3»: · план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

«2»: - допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

«2»: · работа выполнена меньше чем наполовину, 

· имеется несколько существенных ошибок. 

Оценивание результатов обучения по истории, обществознанию, экономике, праву. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко  справляет по 

требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 



 

 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать  нутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну 

- две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценивание результатов обучения по биологии, экологии, основам здорового образа 

жизни 

 Оценивание устного ответа обучающегося: 

«5»: · полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

· чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; 

· для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

· ответ самостоятельный. 

«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

«3»: · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 



 

 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

«2»: · основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

 Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 

выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 

выводов. 

«2» · не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично,  научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

«3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

«2»: · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

 Оценивание результатов обучения по физике 

Оценивание устных ответов обучающихся 

«5»: · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем 



 

 

не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

«3»: - ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: · учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в 

ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

 Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть 

работы ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчѐтах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 



 

 

позиции); или: 

· умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: · нет интереса, эмоционального отклика; 

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

· нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; 

в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, 

но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных  умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. Основной акцент в оценивании учебных достижений по 

физической культуре обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, 

должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

динамике их физических возможностей. При самых незначительных положительных 

изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть 

замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

 Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 Оценивание результатов обучения по технологии 

  Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 

правильное применение и произношение терминов). 

«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: · учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 



 

 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · учащийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 

«5»: · учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 

· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: · учащийся творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

· умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«4»: · учащийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3»: · учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

«2»: · учащийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала; 

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 



 

 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»: · учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

«3»: · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока. 

 Оценивание результатов обучения по основам безопасности жизнедеятельности 

 «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

 «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 Оценивание результатов обучения по родному языку 

 Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа, 

степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

Требования по основным критериям. 

Оценка. Полнота и правильность ответа. Степень осознанности, понимания. Языковое 

оформление ответа. 

«5» Ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий. Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные. Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 



 

 

«3» Излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил. Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры. Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

«2» Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная грамотность). 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

«5» - ошибки отсутствуют. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

3. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

4. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

5. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

 Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических  и фонетических  особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму.  Первые 

три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущено несколько 

ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трѐх и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

Отметка. Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 ,6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6. 

Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 



 

 

Оценивание выполнения дополнительных заданий: 

«5» - ученик выполнил все задания верно, 

«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий, 

«3» - выполнено не менее половины заданий, 

«2» - выполнено менее половины заданий. 

Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания). Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по родному языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочѐтов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка. Основные критерии оценки. Содержание и речь. Грамотность. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. работа отличается богатством словаря, разнообразием 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочѐт в содержании и 1-2 речевых недочѐта 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной выразительностью. 

 В целом в работе допускается не более 2 недочѐтов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочѐтов 

Допускаются ошибки: 2/2, или 1/3, или 0/4, а также три  грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 В целом в работе допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 речевых недочѐтов 

Допускаются ошибки: 4/4, или 3/5, или 0/7 



 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 В целом в работе допущено 6 недочѐтов в содержании и до 7 речевых недочѐтов. 

Допускаются ошибки: 7/7, или 6/8, или 5/9, или 8/6, а также 7 грамматических. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один 

балл. Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы (повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При 

выставлении оценки «5» превышение объѐма сочинения не принимается во внимание. Первая 

оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Оценивание результатов обучения по родной (татарской) литературе 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание идейно-

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретиколитературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 

и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения). 

«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по 

одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух, 

трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценивание сочинений (4.16.4), (учитывается правильное понимание темы, глубина, и полнота 

ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 



 

 

исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных 

положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения, 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними, точность и 

богатство лексики, умение пользоваться  изобразительными средствами языка). 

«5» - ставится за сочинение:  глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

• стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

• написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

• допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

• логическое и последовательное в изложении содержания; 

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

• допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

• в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

• обнаруживается владение основами письменной речи; 

• в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

«2» - ставится за сочинение, которое: 

• не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на текст произведения; 

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Оценка за тест: 

«5» - 90-100%; 

«4» - 70-89%; 

«3» - 50-69%; 

«2» - менеее 49%. 

Система оценивания планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО и основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

 Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и итоговую оценку 

результатов деятельности обучающихся. Предлагаемая система оценки включает в себя как 

внешнюю оценку, так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и 

критериальной основе. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, 

уполномоченными вести оценочную деятельность. 



 

 

Внутренняя оценка — это оценка, осуществляемая самой школой (учениками, педагогами, 

школьным психологом, администрацией и т.д.). Она выражается в текущих отметках, которые 

ставятся учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, 

проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 

обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения. 

Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов образования 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и 

предметные. 

Оценка личностных результатов. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет 

всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной 

программы, а также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или деральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых 

результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение: работа с информацией». 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться. 

Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 

отдельным предметам.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности выпускников. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

(Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного 

в разделе «Выпускник научится»). Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, 

как правило, в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки 

(например, в форме портфолио) и учитываться при определении итоговой оценки. 

 Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования 

Итоговая оценка выпускника уровня НОО и ООО формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ, ОГЭ и защиты проектов. 

  



 

 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию: 

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  

бразования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

- Педагогический совет МБОУ «Юхмачинская СОШ» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями  и учителями отдельных предметов по  каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении  данным 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования  и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата 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, 

• портфель достижений 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). 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.6. Оценка результатов деятельности МБОУ «Юхмачинская СОШ» 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Юхмачинская СОШ» осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 



 

 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 
 

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 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

1.Цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

2.Планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3.Ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

4.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

5.Основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; условия развития УУД; 

6.Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

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. 

 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. Развитие системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

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» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всех участников образовательных отношений 

(урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

 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; 

 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; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательных отношений (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); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

. средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

. инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 



 

 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

. средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из 

разнообразных источников; 

. средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры

 общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

2.1.1 .Состав и функции универсальных учебных действий 
 

 Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Функции Обеспечивают 

ценностно- 

смысловую 

ориентацию 

учащихся в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

Обеспечивают 

организацию 

учащимся 

своей учебной 

деятельности 

Обеспечивают 

развитие 

когнитивной 

компетентности 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность и 

сознательную 

ориентацию 

учащихся 

на позиции других 

людей 

Состав Умение соотносить 

поступки и события 

с принятыми 

этическими 

принципами, знание 

моральных норм и 

умение выделять 

нравственный 

аспект поведения 

Целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование 

контроль; 

коррекция; 

оценка ;волевая 

саморегуляция 

как 

способность к 

мобилизации 

сил и 

энергии; 

способность к 

волевому 

усилию- к 

выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Общеучебные 

умения; 

логические 

учебные 

действия; 

постановка и 

решение 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог: 

умение участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников; 

умение строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

2.1.2 .Характеристика личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных Характеристика УУД Приоритетные Значение УУД для 

учебных  направления в обучения 

действий  формировании  

Виды УУД  отдельных видов УУД  



 

 

Личностные 

УУД 

Умение самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать за 

этот выбор. 

• основы гражданской 

идентичности 

личности (включая 

когнитивный, 

эмоционально- 

ценностный и 

поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание); 

• готовность и 

способность к переходу к 

самообразованию на 

основе учебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления 

профильного 

образования. 

Приобретение 

учащимися навыков 

взаимооценки и 

самооценки, навыков 

рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

ученика. 

Приобретение 

учащимися 

практического 

опыта 

проектирования 

жизненной и 

профессиональной 

карьеры. 

Познавательные 

УУД 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире. 

• практическое 

освоение 

обучающимися основ 

проектно- 

исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работы с информацией; 

• практическое освоение 

методов познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферах 

Усовершенствовани е 

учащимися 

приобретѐнных на 

первой ступени 

навыков работы с 

информацией и их 

пополнение. 

Приобретение 

умений работы с 

текстами, 

преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

  культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

использование 

общеучебных умений, 

информации. 

Приобретение 

учащимися навыков 

систематизации, 

сопоставления, 

анализа, обобщения 

информации, 



 

 

  знаково-символических 

средств, широкого 

спектра логических 

действий и операций. 

выделения главной и 

избыточной 

информации, 

выполнение 

смыслового 

свертывания 

выделенных фактов, 

мыслей, 

предоставления 

информации в 

сжатой словесной и 

наглядно – 

символической 

форме. 

Коммуникативн ые 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

окружающими, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

-организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

-практическое освоение 

умений, составляющих 

основу 

коммуникативной 

компетентности; 

-развитие речевой 

деятельности. 

Приобретение 

учащимися умений 

работать в группе и 

приобретение опыта 

такой работы. 

Практическое 

освоение учащимися 

морально-этических и 

психологических 

принципов общения и 

сотрудничества. 

Приобретение 

учащимися навыков 

постановки и 

решения 

многообразных 

коммуникативных 

задач, умений 

действовать с учѐтом 

позиции другого и 

уметь согласовывать 

свои действия; 

умений 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с другими 

людьми, 

удовлетворительно 

владеть нормами и 

техникой общения, 

определять цели 

коммуникации, 

оценивать ситуацию, 



 

 

   учитывать намерения 

и способы 

коммуникации 

партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии 

коммуникации. 

Приобретению 

учащимися опыта 

использования 

речевых средств для 

регуляции 

умственной 

деятельности, 

регуляции 

собственного 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности. 

Регулятивные 

УУД 

Умение организовать 

свою деятельность. 

формирование 

действий 

целеполагания: 

-постановка новых 

учебных целей и задач; 

-планирование их 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-осуществление выбора 

эффективных путей и 

средств достижения 

целей; 

-контроль и оценивание 

своих действий как по 

результату, так и по 

способу действия; 

-корректировка их 

выполнения. 

Приобретение 

учащимися навыков 

организации учебной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

проектированию. 

Планируемые результаты развития УУД на уровне основного общего образования изложены в 

программе прогнозируемых результатов. Формирование и дальнейшее развитие различных 

видов универсальных учебных действий происходит не в рамках отдельных учебных 

предметов. Обучение учащихся каждой предметной области в той или иной мере развивает все 

виды УУД. Соблюдение определенной системы условий, а так же организация различных видов 

деятельности обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволит работать над 

формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику. 

 

 

 



 

 

Личностные УУД 

 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития УУД 

- жизненное, 

личностное, 

профессиональное 

самоопределение 

-действия 

смыслообразования и 

нравственно- 

этического 

оценивания 

- ориентация в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

1.Формирование 

активной позиции 

учащихся в учебной 

деятельности. 

2.Превращение 

учащегося в подлинного 

субъекта учебной 

деятельности. 

3.Создание учебных 

ситуаций, направленных 

на приложение 

учащимися больших 

усилий для достижения 

результата. 

4.Создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников. 

5.Организация 

деятельности учащихся 

через отбор и 

структурирование 

учебного содержания. 

6.Организация 

ориентировочной 

деятельности и учебного 

сотрудничества. 

7.Раскрытие перед 

учащимися личностного 

смысла самого процесса 

учения, значимости 

учения в школе для 

реализации 

профессиональных 

планов, социальной 

карьеры, 

межличностных и 

ролевых отношений в 

социальной практике 

взрослой жизни. 

8.Создание атмосферы 

принятия и доверия в 

групповой работе. 

-на личностное 

самоопределение; 

- на развитие Я- 

концепции; 

- на смыслообра- 

зование; 

- на мотивацию; 

-на нравственно- 

этическое 

оценивание. 

- знание о 

принадлежности к 

данной социальной 

общности 

- наличие позитивного 

или негативного 

отношения к факту 

принадлежности 

- принятие или 

непринятие гражданской 

общности в качестве 

группы членства как 

результат действия двух 

первых 

- участие в общественно- 

политической жизни 

страны, реализация 

гражданской позиции в 

деятельности и 

поведении 

- осознание своих 

мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и 

побуждений 

- осознание собственных 

качеств личности и 

уровня их 

сформированности 

- ориентация на 

нравственно-этическое 

содержание поступков и 

событий 

- развитие морального 

сознания 



 

 

Познавательные УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы 

задач  по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития УУД 

Общеучебные 

действия: 

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации 

- применение 

методов 

информационного 

поиска 

- знаково- 

символические 

действия, включая 

моделирование 

- структурирование 

знаний 

- осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме 

- выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задачи 

- рефлексия 

способов и условий 

действия 

- контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

- смысловое чтение 

- извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных жанров 

1.Создание условий для 

возникновения вопросов и 

проблем у учащихся 

(стимулирование 

творческого звена 

мыслительного 

процесса) 

2.Рефлексия 

мыслительного процесса,

 достижение 

высокого  уровня 

понимания решения. 

3.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия детей. 

4.Удовлетворение 

познавательной 

потребности. 

5.Удовлетворение 

познавательной 

потребности в 

межличностном 

общении. 

6.Развитие способности к 

самоуправлению своей 

деятельностью – 

рефлексивной 

саморегуляции. 

7.Дифференциация и 

индивидуализация 

содержания обучения. 

8.Дифференциация и 

индивидуализация 

помощи учителя 

учащимся. 

- задачи и проекты 

на выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач 

- задачи и проекты 

на проведение 

эмпирического 

исследования 

- задачи и проекты 

на проведение 

теоретического 

исследования 

- задачи на 

смысловое чтение 

- задачи на 

сравнение, 

оценивание 

- умение видеть проблему 

- умение ставить вопросы 

- умение выдвигать 

гипотезы 

- умение структурировать 

тексты 

- умение работать с 

метафорами 

- умение давать 

определение понятиям 

- умение наблюдать 

- умение и навыки 

проведения 

экспериментов 

- умение делать выводы и 

умозаключения 

- умение 

классифицировать 

- умение структурировать 

материал 

- умение производить 

оценку полученных 

результатов 

- умение представления 

результатов 



 

 

- определение 

основной и 

второстепенной 

информации 

- свободная 

ориентация и 

восприятие текстов 

различных стилей 

- понимание и 

адекватная оценка 

языка СМИ 

- умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно 

передавать 

содержание текста 

- составление 

текстов различных 

жанров 

Логические 

действия: 

- анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных) 

- синтез 

информации 

- выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов 

- подведение под 

понятия 

-выведение 

следствий 

-установление 

причинно- 

следственных 

связей 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

- доказательство 

- выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

   

Коммуникативные УУД 
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Содержание 

данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития УУД 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

- инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

- разрешение 

конфликтов 

- управление 

поведением 

партнера 

- выражение своих 

мыслей в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

- владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

1.Оказание поддержки и 

содействия тем, от кого 

зависит достижение 

цели. 

2.Обеспечение 

бесконфликтной 

совместной работы в 

группе. 

3.Установление с 

окружающими теплых 

отношений 

взаимопонимания. 

4.Использование 

эффективных групповых 

обсуждений. 

5.Обеспечение обмена 

знаниями между 

членами группы для 

принятия продуктивных 

решений. 

6.Адекватное 

реагирование на нужды 

других. 

7.Демократический 

стиль сотрудничества 

учителя и учащихся. 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества 

- на учет позиции 

партнера 

- на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания 

- ролевые игры 

- групповые игры 

- умение слушать и 

слышать друг друга 

- умение выражать свои 

мысли 

- умение адекватно 

использовать речевые 

средства для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции 

- умение интересоваться 

чужим мнением и 

высказывать собственное 

- умение вести диалог 

- готовность к выработке 

общей 

позиции при обсуждении 

разных точек зрения 

- умение устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

- умение определять цели и 

функции членов группы 

- умение планировать 

общие способы работы 

- умение производить 

обмен знаниями между 

членами группы 

- способность брать на 

себя инициативу 

- способность добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

- умение разрешать 

конфликты 

Регулятивные УУД 

Содержание 

данного вида 

УУД 

Система условий для 

формирования данного 

вида УУД 

Основные типы 

задач по 

формированию 

данного вида УУД 

Результаты развития УУД 
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- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи 

- планирование – 

определение 

последовательност и 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

- составление плана и 

последовательност и 

действий 

- прогнозирование 

результата и уровня 

его освоения, 

временных 

характеристик 

- осуществление 

контроля и оценки 

- элементы волевой 

саморегуляции как 

способности к 

мобилизации сил и 

энергии 

1.Инициация внутренних 

мотивов учения 

школьника. 

2.Поощрение действий 

самоорганизации и 

делегирования их 

учащемуся при 

сохранении за учителем 

функции постановки 

общей учебной цели и 

оказания помощи в 

случае необходимости. 

3.Использование 

групповых форм работы. 

4.Акцентирование 

внимания педагога на 

достижениях ученика. 

5.Сопровождение 

формирования 

самооценки учащегося 

как основы постановки 

целей. 

6.Формирование 

рефлексивности оценки и 

самооценки. 

7.Формирование у 

учащихся установки на 

улучшение результатов 

деятельности. 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку 

в ситуации; 

- на 

прогнозирование; 

- на 

целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие 

решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

- способность справляться с 

жизненными задачами 

- умение планировать 

цели и пути их 

достижения 

- умение устанавливать 

приоритеты 

- способность 

осуществления контроля и 

управления временем 

- умение решать задачи 

- умение принимать 

решения 

- умение вести 

переговоры 

- способность к 

самооценке 

- умение выстраивать 

стратегии в отношении 

учения 

 

2.1.3 .Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,

 который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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2.1.6. Формирование УУД с учетом форм организации проектно-исследовательской деятельности 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы 

Формы организации проектно - 

исследовательской 

деятельности 

Формируемые УУД (в приоритете) 

На урочных занятиях: 

Урок – исследование 

 
Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные УУД 

Регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

Коммуникативные, познавательные, регулятивные, 

личностные УУД 

Регулятивные, коммуникативные, познавательные, 

личностные УУД 

Урок – лаборатория 

Урок – творческий отчет 

Урок – рассказ об ученых 

Урок – защита исследовательских 

проектов Урок открытых мыслей 

Учебный эксперимент 

На внеурочных занятиях: Личностные, регулятивные, коммуникативные, 

Исследовательская практика познавательные УУД 

Образовательные экспедиции Личностные, познавательные, коммуникативные, 

(походы, поездки, экскурсии) регулятивные УУД 
 

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 (далее ИКТ). 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включать: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности: 
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото; 

 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

К концу 9 класса: 

Элементы ИКТ- 

грамотности 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

Средства, приемы и 

методы 

Обращение с 

устройствами ИКТ, 

как с 

электроустройствам 

и, передающими 

информацию по 

проводам и в эфире, 

и обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующи 

ми с человеком, 

обеспечивающими 

внешнее 

представление 

информации и 

коммуникацию 

между людьми: 

знать назначение 

основных устройств 

компьютера; 

подключать 

устройства ИКТ к 

электрической сети; 

включать и 

выключать устройств 

ИКТ, входить в 

операционную 

систему; 

выполнять базовые 

действия с 

экранными 

объектами; 

соблюдать 

требования техники 

безопасности при 

работе с 

устройствами ИКТ. 

выводить 

информацию на 

бумагу и в 

трехмерную 

материальную среду 

(печать). 

Выполнение практических 

заданий на уроках 

информатики и ИКТ и на 

уроках технологии; 

Выполнение практических 

домашних заданий; 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 
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Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

работать с цифровым 

фотоаппаратом; 

просматривать 

графические файлы; 

вставлять в документы 

графические объекты. 

сканировать и 

сохранять 

изображения; 

выполнять цифровую 

звукозапись, 

цифровую 

видеосъемку. 

Выполнение практических 

заданий на уроках 

информатики и ИКТ. 

Включение работы со 

звуком в уроки 

искусства, русского и 

иностранного языка. 

Организация внеурочных 

занятий 

Организация конкурсов 

компьютерной графики. 

Участие в различных 

конкурсах. 

Создание 

письменных 

текстов 

вводить и сохранять 

русский и английский 

текст; 

редактировать текста; 

выполнять 

простейшее 

форматирование 

текса: 

использовать средства 

орфографического и 

синтаксического 

контроля русского 

текста и текста на 

иностранном языке; 

создавать тексты, 

содержащие таблицы, 

формулы, 

графические объекты. 

Выполнение практических 

заданий на уроках 

информатики и ИКТ. 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в электронном 

виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 

Создание 

графических 

объектов 

создавать и сохранять 

графические объекты с 

помощью простого 

растрового 

графического 

редактора; 

создавать виртуальные 

модели трехмерных 

объектов. 

создавать и 

редактировать 

растровые ивекторные 

изображения; 

создавать диаграммы. 

Выполнение практических 

заданий на уроках 

информатики и ИКТ. 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в электронном 

виде. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 
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Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 

понимать сообщения, 

используя при 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

инструменты поиска, 

справочные 

источники; 

формулировать 

вопросы к 

сообщению; описывать 

сообщения (краткое 

содержание, автор, 

форма и т. д.); работать 

с особыми видами 

сообщений: 

диаграммами, 

таблицами, схемами. 

избирательно 

относиться к 

информации, отбирать 

необходимую 

информацию; 

Через урочную и 

внеурочную работу с 

различными видами 

информации 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

посылать письма, 

сообщения, отвечать 

на письма; 

взаимодействовать в 

играх; 

взаимодействовать в 

социальных группах и 

сетях; 

осуществлять 

образовательное 

взаимодействие 

выступать с аудио- 

видео поддержкой; 

участвовать в 

обсуждении (видео- 

аудио, текст); 

участвовать в 

дистанционных 

олимпиадах. 

Внеурочная 

деятельность 

 (получение и 

выполнение заданий, 

формирование 

портфолио); 

  

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

использовать 

музыкальные и 

звуковые редакторы 

 Организация внеурочных 

занятий 

Создание сообщений 

(гипермедиа) 

создавать и 

организовывать 

информационные 

объекты различных 

видов; 

цитировать и 

использовать внешние 

ссылки. 

 Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам в 

электронном виде. 

Поиск информации. 

Выполнение 

индивидуального 

творческого проекта. 
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Поиск информации использовать поиск 

информации в 

документе; 

использовать 

поисковые серверы для 

поиска информации в 

Интернете. 

использовать язык 

запросов при поиске 

необходимой 

информации в 

Интернете. 

Выполнение практических 

заданий на уроках 

информатики и ИКТ. 

Выполнение домашних 

заданий по различным 

предметам. 

Работа над проектами. 

Организация хранения 

информации 

использовать 

библиотечные 

каталоги для поиска 

необходимых книг; 

работать с 

элементами 

графического 

интерфейса 

операционной 

системы; 

описывать 

сообщения; 

формировать 

собственное 

информационное 

пространство 

(создание системы 

папок и размещение в 

ней нужных 

информационных 

источников) 

Выполнение практических 

заданий на уроках 

информатики и ИКТ. 

Использование 

компьютера для решения 

образовательных и личных 

задач. 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных 

вводить результаты 

измерений идругих 

цифровых данных и 

их обрабатывать. 

строить 

математические 

модели; 

Проводить 

естественно- научные и 

социальные 

измерения; соединять 

средства цифровой и 

видео фиксации; 

исследовать 

математические 

модели с помощью 

компьютерного 

эксперимента; 

Выполнение практических 

заданий на уроках 

информатики и ИКТ, 

математики. 
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  работать в 

виртуальных 

лабораториях. 

 

Моделирование и 

проектирование. 

Управление 

моделировать с 

использованием 

Виртуальных 

конструкторов; 

конструировать, 

моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и 

обратной связью; 

проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы. 

проектировать и 

организовывать Свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельности, 

организовывать свое 

времени с 

использованием ИКТ 

моделировать с 

использованием 

средств 

программирования; 

Внеурочная 

деятельность. 

Работа над проектами 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ- компетенций. 

 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

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

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
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Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

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

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

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

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

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети

 Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

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

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы

 документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

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

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,

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

решаемыми задачами. 
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В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

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

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных  конструкторов; 

 моделировать  с  использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
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компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8 .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 лицея педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников лицея; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников

 лицея, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры лицея 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. 

 

2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения  

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

1.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); 

2.Учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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3.Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

4.Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5.Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

6.Обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. Система оценки УУД в школе - уровневая (определяются уровни 

владения УУД); 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

В данном разделе основной образовательной программы приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего образования. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

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

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

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.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат следующие обязательные разделы: 

содержание учебного предмета, курса; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

тематическое планирование 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

2.2.2.1. Русский язык 

5 класс. 

Язык и общение  
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучающиеся в 5 классе. Язык как 

основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и письменная речь. 

Разделы лингвистики, изучающие устную и письменную речь. Приемы слушания. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

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

Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три 

склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, 

род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 
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глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тсяи 

ться; раздельное написание не с глаголами. II .Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. Пунктуация 

как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

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

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные 

члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным 

союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор 

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

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

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

простом предложении). Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами 

и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и перед ними; 

знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

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

диалоги. Письмо как одна из разновидностей  текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

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

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

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические 

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

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, 

я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм.  Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

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

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

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

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

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

Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение 

и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. Правописание гласных и 

согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а 
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в корнях -лож-/-лаг-, -рос-/-раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

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

орфографическими и морфемными словарями. 

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

Морфология. Орфография. Культура речи 

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

предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

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

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 

изменение существительных по падежам и числам.Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). Умение правильно 

образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей 

множественного числа.Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

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

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. Подробное 

изложение с изменением лица рассказчика 

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

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

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

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

числам. 

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

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 

для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

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

жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). 

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

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных 

в безударных личных окончаниях глаголов. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях 

глаголов -бер-/-бир-, -дер-/-дир-, -мер-/-мир-, - пep-/-пир-, -тер-/- тир-, -стел-/-стил-. Правописание не 

с глаголами. 

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

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

глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего 

рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные 

в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

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

неоправданного повтора слов. 

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

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе  
 Контрольный диктант по теме «Повторение в конце года». 



203 

 

 

6 класс. 

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

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе 

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

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

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

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

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим 

заданием). Контрольный словарный диктант. 

Текст 

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

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

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

Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Устное описание картины. Работа со словарями. 

К.Р. Контрольное сжатое изложение. Приемы сжатия текста 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

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

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

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план 

сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный словарный диктант. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание 

гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительныхМорфологический разбор имени существительного.  

Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имѐн. Составление текста-

описания по личным впечатлениям.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное».  

Имя прилагательное  
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Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных  в 5 классе).  

Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. словообразование имѐн прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и 

две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- – -

ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Описание пейзажа по картине.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие 

целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных.Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях.Морфологический разбор имени числительного.  

Р.Р. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую 

тему, его структура, языковые особенности.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 

Местоимение  

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях.Морфологический разбор местоимения.  

Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение как тип 

текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение по картине. Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Местоимение». 

Глагол  

Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. 

Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о 

спортивном соревновании. Изложение. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, 

языковые средства. Сообщение о творчестве скульптора. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Глагол». 

Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  
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Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное диктант. Итоговый тест. 

 

7 класс 

Введение  Повторение изученного в 5-6 классах 

Морфология и орфография. Культура речи. 

 Причастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастий. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, 

выделение запятыми ПО, Текстообразующая роль причастий.  Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

            Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Н и нн в суффиксах полных                               причастий и отглагольных прилагательных. 

Одна буква н в кратких причастиях. 

            Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ 

исходного текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, 

по фотографиям.  

 Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Глагольные и наречные 

свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при 

деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями.  

 Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Еѐ отличие от наречий. 

Синтаксическая роль слов категории состояния.  

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

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий.   

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

е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на 

конце наречий.  

 Служебные части речи.  

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

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.  Текстообразующая 

роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов. Дефисное написание предлогов. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

       Союз.  Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные, противительные. Употребление сочини тельных союзов в 

простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. 

Отличие на письме союзов зато, чтобы, тоже от местоимений с предлогом  и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его 

языковые особенности. 

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на письме 

частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Рассказ по данному сюжету. 

       Междометие. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

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

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  
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 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 

 

8 класс 

Введение  

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

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

пинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

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

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

 Простое предложение  

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

Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

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

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  

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

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

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

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Повторение.  

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

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

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обра-

щении. Употребление обращений.  

Вводные и вставные конструкции  

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

ные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Повторение.  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

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

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
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Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфо-

графия. 

 

 9 класс 

Введение  

Международное значение русского языка. Повторение 

изученного в V – VIII классах  

Анализ текста,его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи  

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с  

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы  

сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление 

знаков препинания. 

Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

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

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения 

сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными; знаки препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений, их текстообразующая роль. Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

Сложные предложения с различными видами связи  

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Повторение и систематизация изученного в V – IX классах  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 

2.2.2.2. Литература 

 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические 

потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 
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различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. 

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. 

 

 

Основное содержание  

5 класс. 

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе 

народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. 

Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор 

(колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 

философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы… 

Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных 

противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул 

с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной 
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мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-народа. 

Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  

(начальное представление). Сравнение. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные 

и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во 

имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк 

на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, еѐ сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русским народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра 

над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет произведения. 
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Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический 

финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 

представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 

яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – 

два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика персонажей 

(начальные представления) . речь героев как средство создания комической ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 
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Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – 

основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, 

родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской 

лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.«Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (общее 

и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. 

Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Никита». Быль и фантастика. Главный 

герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, 

любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя 

в лесу.основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера 

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; 

Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических 

стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 
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Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.«Снежная королева». Символический смысл 

фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная 

королева и Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, 

смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа 

Дж.Р.Р.Толкиен. Краткий рассказ о писателе.  «Хоббит, или туда и обратно». Осмысление сюжета 

произведения, пересказ (краткий, выборочный) 

  

 

6 класс.  

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора 

к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика 

мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро»,  «Зимний 

вечер». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 

средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину».Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  

любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, 

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой 

жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэти-

ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
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Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской 

темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.(вн.чт.) 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. Рассказ «Человек на часах» 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий»,  «Смерть чиновника».Речь героев как источник юмора. Юмористическая 

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ  «Чудесный доктор».  Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя . Тема служения людям.   

Н.В.Гоголь. Ночь перед рождеством. Сказочно-фантастическая повесть. Своеобразие сюжета. 

Дух фольклора, сказочных преданий и легенд(вн.чт).   

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.«Кладовая солнца». Вера писателя в 

человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений Насти и 

Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, 

растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения.(вн.чт.) 

Вн.чт. Дина Сабитова.  Где нет зимы. Проблема незащищенности детства.  Одиночество ребят среди 

взрослого мира.  

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти 

о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 
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Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа 

в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя 

на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» , «Перед грозой», «После грозы».С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни 

такие...».Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 

выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Н.С.Гумилев.Капитаны. Дух романтизма и поиска приключений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

М.Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Пародия на рыцарские романы. Нравственный смысл 

романа. 

Вильгельм Гауф. Маленький мук. Внутренняя и внешняя красота, уважение к людям. Защита 

человеческого достоинства. 
Желание  сделать  мир  и  людей  в  нѐм  добрее  и  красивее  душой.(вн.чт) 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нра-

вах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Э.По.Золотой жук. Внутренний мир героя, своеобразие его характера и психологии, работа его 

мысли в новелле(вн.чт). 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 7 класс.  

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы 
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Русский фольклор 

Предания как поэтическая автобиография народа . Предание «Воцарение Ивана Грозного» , 

 Былина «Вольга и Микула Селянинович», «Садко», «Илья Муромец и Соловей- разбойник», 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. «Песнь о Роланде»-французский эпос . 

Пословицы и поговорки. 

Древнерусская литература 

Повесть временных лет». «Поучение» Владимира Мономаха,  «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

Русская ЛИТЕРАТУРА VIII ВЕКА 

М.В.Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия…», Г.Р.Державин «Река 

времен в своем стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Русская литература XIX  ВЕКА 

А.С.Пушкин «Полтава», «Медный всадник» ,  «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов», 

«Станционный смотритель». М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича…», «Когда 

волнуется желтеющая нива…»,«Молитва», «Ангел». Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»., И.С.Тургенев 

«Бирюк», «Русский язык», «Два богача», «Близнецы», Н.А.Некрасов «Русские женщины», 

А.К.Толстой «Василий Шибанов», «Михайло Репнин», «Волки» , М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о 

том...», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь», Л.Н.Толстой «Детство», А.П.Чехов «Хамелеон», 

«Злоумышленник»,  «Тоска», «Размазня» 

Русская литература XX  ВЕКА 

М.Горький «Детство», «Легенды о Данко» , Л.Н.Андреев «Кусака», В.Маяковский «Необычайное 

приключение…», «Хорошее отношение к лошадям», А.П.Платонов «Юшка», «В прекрасном и 

яростном мире» , Б.Л.Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…, Ф.А.Абрамов «О чем плачут 

лошади», Е.И.Носов «Кукла», «Живое пламя».  , Ю.П.Казаков «Тихое утро», А.Т.Твардовский 

«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…», Д.С.Лихачев 

«Земля родная» , М.М.Зощенко «Беда». 

Литература народов России 

Р.Гамзатов «Земля как будто стала шире…», «Из цикла «Восьмистишия». 

Зарубежная литература 

    Р.Бернс «Честная бедность», Дж.Г.Байрон «Ты кончил жизни путь, герой…»  , О.Генри «Дары 

волхвов», Р.Д.Брэдбери «Каникулы», Луиджи Пиранделло «Черепаха».японские хокку 

 

8 класс. 

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица метет…», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне. 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Развитие речи (далее – Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в коллективном 

диалоге. 

Из Древнерусской литературы  
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Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные 

особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 

литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном 

переводе и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

Из Древнерусской литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Контрольная работа (далее – К.Р.). Контрольная работа № 1 по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Письменный анализ эпизода комедии. 

Из русской литературы XIX века  

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И.Кутузова в 

Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Составление плана басни (в том числе цитатного). 

Кондратий Федрович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф.Рылеева – основа 

народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (Начальное представление). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ от отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

«К***». («Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С.Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 
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историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). История создания романа. Пугачев 

в историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 

взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С.Пушкина. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя 

или групповой характеристики героев (В том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю.Лермонтова к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и 

речь егроя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю.Лермонтова. 

Р.Р. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения на литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В.Гоголя к истории, исторической 

теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, 

общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять 

«все дурное в России» (Н.В.Гоголь), Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю.Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики 

в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (Развитие представлений). 

Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). Фантастическое 

(развитие представлений). 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный анализ 

эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения 

на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста сочинения. 
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Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С.Тургенев как пропагандист русской литературы 

в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е.Салтыков-Щедрин – писатель, редактор, 

издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образцы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана 

письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (Развитие 

представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ 

фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (1ч) 

А.С.Пушкин «Цветы последние милей…»; М.Ю.Лермонтов «Осень»; Ф.И.Тютчев «Осенний 

вечер»; А.А.Фет «Первый ландыш»; А.Н.Майков «Поле зыблется цветами…». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений 

по плану. 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или 

письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в коллективном 

диалоге. 



220 

 

Из русской литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный 

ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. 

Сергей Александрович Есенин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А.Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Анализ отрывков драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Михаил Андреевич Осоргин.  

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Проект. 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Т.Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. участие в коллективном 

диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 
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Р.Р. устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский 

характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). авторские отступления как 

элемент композиции (развитие понятий). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 

свою Родину. М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш.Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.И.Фатьянов «Соловьи»; Л.И.Ошанин 

«Дороги» и др.Лирические и героический песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песни сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня 

как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характр рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)  

И.Ф.Анненский «Снег»; Д.С.Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А.Заболоцкий «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.М.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А.Оцуп «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З.Н.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А.Бунин «У 

птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о 

Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 
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Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Из зарубежной литературы  

Уилья Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У.Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…» 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием 

цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. – эпоха расцвета классицизма 

в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во 

дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму 

домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

Джонатан Свифт  
Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и 

общество. Гротесковый характер изображения. 

Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе.  

 

9 класс. 

Введение  

История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического 

развития нацииТеория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

Древнерусская литература  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». 

Патриотическое звучание основной идеи поэзии, еѐ связь с проблематикой эпохи. 

Человек и природа в художественном мире поэмы, еѐ стилистические особенности. 

Ярославна – пленительный женский образ в «Слове…».Проблема авторства «Слова…». 

Фольклорные, языческие и христианские мотивы в поэме. 

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного 

образа. Исторический процесс. 

Русская литература 18 века. 
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М.В. Ломоносов 

Самобытный характер русского классицизма. Ода М.В. Ломоносова «На день восшествия на 

Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы» - типичное произведение 

в духе классицизма.Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Г.Р. Державин 

Значение творчества Г.Р. Державина для развития русского поэтического слова. Черты 

классицизма и новаторсто в произведениях «Фелица», «Памятник»Теория литературы. Ода 

как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты «высокого» стиля в лирике. 

Н.М. Карамзин 

Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Н.М.Карамзина. «Бедная 

Лиза».Теория литературы. Сентиментализм 

А.Н. Радищев 

Жанровые особенности и идейное звучание книги А.Н.Радищева "Путешествие из Петербурга 

в Москву"Теория литературы. Художественный метод , соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями. 

А.П. Сумароков, Я.Б. Княжнин 

Расцвет русской драматургии. Творчество А.П. Сумарокова, Я.Б. Княжнина.Теория 

литературы. Драма (развитие представлений) 

Литература первой половины 19 века. 59 ч. 

В.А. Жуковский 

Становление и развитие русского романтизма в начале 19 века. Важнейшие черты эстетики 

романтизма в элегиях В.А. Жуковского «Невыразимое», «Море».Реальный и ирреальный 

мир в балладе В.А.Жуковского»Эолова арфа».Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

Поэзия пушкинской эпохи Е.А. Баратынский. 

Е.А. Баратынский. Лирический герой в стихотворении «Разуверение» .Теория литературы. 

Эстетика романтизма. 

А.С. Грибоедов 

А.С.Грибоедов. Жизненный путь и литературная судьба. 

Творческая история комедии "Горе от ума". 

Своеобразие конфликта и тема ума в комедии "Горе от ума".Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

Фамусовская Москва как срез русской жизни начала 19 века Чацкий и Молчалин:  

сравнительная характеристика. 

Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет.  

Проблематика комедии "Горе от ума".Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

А.С. Пушкин 

А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. 

Тема поэта и поэзии в стихотворениях А.С. Пушкина. «Арион», «Пророк», «Поэт», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

А.С. Пушкин. Лирика дружбы. Лицейское братство в стихотворении «Чем чаще празднует 

Лицей…» Лирика любви в стихотворениях «На холмах Грузии лежит ночная мгла..», «Я вас 

любил...», «К***».Тема природы, вольнолюбивая лирика в стихотворениях «К 

морю»,«Осень», «Деревня». Художественное своеобразие и проблематика романтической 

поэмы «Кавказский пленник». 

Реализм «Маленьких трагедий» («Моцарт и Сальери»).«Чувства добрые» как лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.  

Роман в стихах «Евгений Онегин»: история создания, замысел, композиция, сюжет, 

онегинская строфа. Автор и его герой в образной системе романа. 

«Но был ли счастлив мой Евгений?». Образ Евгения. 

«И вот общественное мненье, пружина чести, наш кумир!» Онегин и Ленский Нравоучение 

или исповедь? Онегин и Татьяна. Образ Татьяны Лариной. «Победа Татьяны над Онегиным – 

победа идеала над действительностью. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». Повесть «Пиковая дама» - одно из самых загадочных произведений А.С.Пушкина. 
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Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения (начальные 

представления). 

М.Ю. Лермонтов 

Неведомый избранник.Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. 

Назначение художника, судьба поэта и его поколения в лирике М.Ю. Лермонтова. («Смерть 

Поэта», «Пророк», «Дума»)Свобода и одиночество в лирике М.Ю. Лермонтова. (« Как 

часто пестрою толпою окружен…»).Тема России, философская лирика М.Ю. Лермонтова. 

(«Молитва»).Любовная лирика М.Ю. Лермонтова. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...»«Герой нашего времени»как первый русский философский роман в прозе. Автор и 

его герой в романе «Герой нашего времени». Анализ главы «Максим Максимыч». 

«Странный человек» Печорин. Анализ главы «Бэла».«Да и какое мне дело до радостей и 

бедствий людских!» Анализ главы «Тамань».«Зачем я жил?Для какой цели я родился?». 

Анализ глав «Княжна Мери», «Фаталист».Споры о романтизме и реализме романа«Герой 

нашего времени».Нравственно-философское звучание романа.Теория литературы. 

Психологический роман (развитие представлений). Романтический герой (развитие 

представлении), романтизм, реализм (развитие представлений). 

Н.В. Гоголь 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя.Петербург и его обитатели в повести Н.В.Гоголя «Невский 

проспект» Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние 

«Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы.Сюжетно-композиционное 

своеобразие «Мертвых душ». Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. 

Образы помещиков: «Опошлевший» мечтатель-Манилов и «маниловщина как худший штамп 

сентиментализма», практичная, «дубиноголовая» Коробочка как «другая крайность 

человеческого характера». Картежник и скандалист Ноздрев – самый «заметный» персонаж. 

«Кулацкая» сущность натуры «надежного» Собакевича. Плюшкин – человек, 

превратившийся в «прореху на человечестве». Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» 

души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений в поэме. Теория литературы. 

Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его 

видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в соответствии 

с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Поэзия второй половины 19 века. А.К. Толстой 

Русская литература второй половины 19 века. 

А.К. Толстой Основные темы и мотивы творчества. Идейно-эстетический конфликт в 

стихотворении «Против течения».Теория литературы. Тема, мотив, конфликт (развитие 

представлений) 

Поэзия начала 20 века  

Русский поэтический «серебряный век». Русский поэтический «серебряный век». 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.  

Теория литературы. Серебряный век русской поэзии. Символизм, акмеизм, имажинизм, 

Футуризм. 

 А.А. Блок 

Жизненный и творческий путь А.А Блока. Романтика неизведанного в стихотворении «Ты 

помнишь? В нашей бухте сонной…» «Ветер принес издалѐка…», «О, весна без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. Образ Родины в 

поэзии А.А. Блока.Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика 

лирических произведений (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление понятий). 

А.А. Ахматова 

Лирика А.А. Ахматовой. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения о любви, о поэте и 
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поэзии. Особенности поэтики стихотворений А.А. Ахматовой.Тема поэта и поэзии в 

стихотворении «Смуглый отрок бродил по аллеям…» 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление понятий). 

О.Э. Мандельштам 

О. Э. Мандельштам. Жизнь, творчество. Анализ стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…»Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).Ключевой образ. Элегия 

(развитие понятия) 

Поэзия 20-50-х годов.  

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и любви. 

«Красавица моя вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Учись прощать». Философская 

глубина лирики Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. Пастернака. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Философское обобщение в лирике. Рифма, метафора, звукопись, ассонанс, 

аллитерация, символизм, акмеизм, футуризм. 

Проза о Великой Отечественной войне  

М.А. Шолохов Гуманизм рассказа «Судьба человека» Смысл названия рассказа. Судьба 

Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина, труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования.Теория литературы. Реализм в 

художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

А.И. Солженицын 1 

А.И. Солженицын. Тема праведничества в рассказе «Матрѐнин двор». Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи.Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Поэзия второй половины 20 века  

Поэзия и судьба И.А. Бродского. Образ письма в творчестве поэта на примере стихотворения 

«Письма римскому другу».Теория литературы. Жанр дружеского послания-размышления 

Проза русской эмиграции  

С.Д. Довлатов ―Жизнь без прикрас‖. Страницы биографии. Пушкинская тема в повести 

С.Довлатова «Заповедник» 

Разочарованные странники (аналитическое чтение глав из повести Сергея Довлатова «Н А Ш 

И»).Теория литературы. Эмигрантская литература, автобиографическая повесть, аллюзия.  

Литература народов России 1 ч. 

Кайсын Кулиев: слово о балкарском поэте. Стихотворение «Когда на меня навалилась 

беда...». Родина как источник сил для преодоления испытаний. Связь жизни народа с жизнью 

его языка, поэзии, обычаев в стихотворении «Каким бы малым ни был мой народ...». Теория 

литературы.Лирика, эпитеты, сравнения, смежная рифма, анафора. 

Зарубежная литература  

Д.Г. Байрон. Своеобразие «байронического» героя, загадочность мотивов его поступков в 

поэме «Паломничество Чайльд Гарольда» 

Идейно-художественное своеобразие стихотворения Д.Г. Байрона «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей» 

Данте Алигьери. «Божественная комедия». Трехчастная композиция поэмы как символ пути 

человека от заблуждения к истине.(«Ад», I, V Песни). Теория литературы. Поэма (развитие 

понятии). 

И.В. Гѐте «Фауст». Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). «Фауст» - 

философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и 

зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. Теория литературы. 

Драматическая поэма (углубление понятия). 

Зарубежная новеллистика. 
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А.К. Дойл. Страницы биографии. Цикл рассказов о Шерлоке Холмсе – классика 

детективного жанра. Классический детективный дуэт – Шерлок Холмс и Доктор Ватсон – в 

рассказе «Собака Баскервилей» Теория литературы. Детектив. 

Зарубежная романистика 19-20 века. 

Романтизм в зарубежной литературе 19 века. 

Гуманистический пафос творчества Виктора Гюго. 

Нравственные идеалы в романе В. Гюго «Отверженные». Теория 

литературы. Роман-эпопея. Романтизм и новаторство  

 

2.2.2.3 Родной ( русский) язык . 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Родной (русский) язык» 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

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, народно-поэтические 

эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный 

сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная,Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

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

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

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. Поэтизмы и словасимволы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 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, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 
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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 определѐнную стилистическую 

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

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

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч‘]ная — було[ш]ная, же[н‘]щина — 

же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж‘]ѐм и под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

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 имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

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

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚  блато — болото, брещи 

— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира);род 

имен собственных (географических названий);род аббревиатур. Нормативные и ненормативные 

формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями – а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); 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 этике. 

 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 имѐн, 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». 

Речь. Речевая деятельность. 

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. 
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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. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официальноделовой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

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

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами 

и т.д.). 

 

6 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка 

в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. 

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

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

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

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные Национально-

культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение 

во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

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

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

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

спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

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

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

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

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов 
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(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, 

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

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных.  

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи. 

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

не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов,  мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

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

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. 

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

Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения. 

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

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

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

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

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответдобавление, ответ-группировка. Языковые 

средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

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

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, 

развитие науки и техники, влияние других языков.  

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

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости.  

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.  

Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, 

агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 
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Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

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

предлогами (на дом‚ на гору) Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные ошибки 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов  типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.  Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие 

жесты. 

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Традиции русского речевого общения. Коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др.,  сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

Текст как единица языка и речи Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) 

структуры.  

Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила 

поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы 

ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах.  

Притча. 

 

8 класс 

Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 
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Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и  незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед [е] всловах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична;  

произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н]перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле ечи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование  сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения вколичественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре 

(два новых стола,две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих 

братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная  дискуссия. Стандартные 

обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 
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Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческаязначимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога 

по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять 

груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ 

из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в 

Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
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Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты 

 

2.2.2.4 Родной (татарский ) язык. 

Структура программы отражает основную направленность татарского языка на формирование 

и развитие коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций. В ней имеются 

три содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой  компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Орфография и пунктуация», «Стилистика». 

Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в котором 

изучаются отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь с другими 

народами, живущими в России;  нормы и особенности татарской разговорной речи; татарский 

речевой этикет. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, устное и письменное, 

диалогическое и монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, речевого общения;  

личное и неличное, официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. 

Овладение нормами речевого поведения  в типичных учебных ситуациях и во внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого 

результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 

Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, включая СМИ и 

ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными видами чтения.  

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на слух 

различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их связей. 

Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. Участие в 

диалогах. 

Письмо.  

Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме. 

Создание собственных письменных высказываний  на различные темы. Написание сочинений, 

отзывов и рецензий. 
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Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная целостность.  

Тема, основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Анализ текста  (его темы, основной мысли, принадлежности определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили и их 

жанры. 

Культура речи.  

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие  

лингвистической (языковедческой) компетенции  

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические 

словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика. 

Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. Однокоренные 

слова. Особенности словообразования  различных частей речи. Основные способы образования слов: 

образование слов с помощью морфем; сложение как способ словообразования; переход слова из 

одной части речи в другую как один из способов образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в образовании 

новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов  и антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке.  

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.  
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Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим признакам. Морфологический 

анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. Однородные члены 

предложения. Предложения с обособленными членами. 

Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, распространенные 

и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения 

с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, правильное 

использование их в речи.  Использование синтаксической синонимии для усиления выразительности 

речи.    

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания, их функции.  

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 

Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных способностей 

учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  при развитии 

орфографических и пунктуационных способностей учащихся.  

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 

публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; учет круга 

интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 



236 

 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой компетенции  

 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, его место и связь 

с другими народами, живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях фольклора, в 

художественной литературе и исторических текстах, объяснение  их значений посредством  

лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в учебе и во 

внеклассной работе.  

 

 

2.2.2.5 Родной (татарский) язык для русскоязычных учащихся. 

Содержание учебного предмета отбирается с учетом интересов учащихся в соответствии с их 

возрастными особенностями, потребностей общения, психо-физиологических возможностей; служит 

развитию универсальных учебных действий и формированию личностных ценностей. Оно состоит из 

следующих тем: 

1. Школьная жизнь. Учѐба. Правила успешной учѐбы. Учебные принадлежности. Мир книг. 

В библиотеке. Интернет. Проблема самообразования. 

2.  Я  – помощник в домашних делах. Домашние дела. Помощь старшим, родителям. 

Покупки в магазине. Участие в домашних делах. Оценивание человеческих поступков. Похвала за 

добрые дела. 

3. Мои друзья, мои ровесники. Мой самый близкий друг. Отдых с друзьями. Настоящая 

дружба. Правила общения и дружбы с ровесниками. Участие подростков в полезном труде. 

4. Отдых. Свободное время. Любимые занятия. Различные способы виртуального общения. 

Места отдыха (кино, театр, парк, кафе и т.д.) Путешествия. 

5. Старшие и мы. Взаимоотношения старших и младших в семье. Умение просить 

разрешение. Уважительное отношение к старшим.  

6. Праздники. Поздравление с праздником. В гостях. Любимые блюда. Правила поведения за 

столом. День рождения. Национальные праздники. Национальные блюда.  

7. Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни. Зимние и летние виды спорта. 

Любимый вид спорта. Спорт и отдых. Современные спортивные сооружения. Знаменитые татарские 

спортсмены. Международный  спорт.   

8. Природа и мы. Природа Татарстана. Времена года. Охрана природы. Экологические 

проблемы. Человек и окружающая среда. Наши четвероногие и пернатые друзья.   

9. Республика  Татарстан. Географическое положение, население, климат Татарстана. 

Животный и растительный мир Татарстана. Жизнь в городе и в селе. Транспорт. Достижения 

Республики Татарстан. Народы, проживающие в Татарстане. Казань – столица Татарстана. Культура 

и искусство татарского народа. Татарстан в годы Великой Отечественной войны. 

10. Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Новые профессии. Потребность в 

профессиях на рынке труда. Учебные заведения. 

Лингвистические знания и навыки  

Лексическая сторона речи  

         Активные лексические единицы в пределах тем общения, предусмотренных программой (до 
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1000 слов). Простые устойчивые выражения. Общая лексика для татарского и русского языков. 

Заимствованные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Способы словообразования: производные, 

парные, сложные и составные слова. Наиболее продуктивные словообразовательные аффиксы. 

Многозначные слова. Образцы татарского речевого этикета – клише (обращение, выражение 

просьбы, предложение, отказ от предложения, извинение, выражение желания, согласие, несогласие, 

выражение удивления, выражение недовольства, выражение благодарности и уважения).  

Грамматическая сторона речи 

 Активные разряды самостоятельных частей речи. 

Имя существительное. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Изменение существительных по 

падежам и принадлежности. Порядок присоединения аффиксов к существительным. 

Имя прилагательное. Основная, сравнительная, превосходная степени прилагательных. 

Производные прилагательные. 

Числительное. Количественные и порядковые числительные (до 1000). 

Наречие. Разряды наречий:  наречия образа действия (тиз, акрын, җәяү), меры и степени (күп, 

аз, бераз), сравнения-уподобления (татарча, русча, зурларча), времени (иртәгә, бүген, җәен, кичен), 

места (анда, еракта, уңга, сулга). 

Местоимение. Личные, вопросительные, указательные (бу, әнә, теге, менә), определительные 

(барлык, бөтен, үз, һәр), неопределенные (әллә кем, әллә нинди, ниндидер), отрицательные (беркем, 

бернәрсә, һичкем) местоимения.  

 Глагол. Изъявительное наклонение. Настоящее, прошедшее определенное, прошедшее 

неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное время глагола. Спряжение глагола 

в утвердительной и отрицательной формах. 

Повелительное наклонение.  Формы 2 и 3 лица ед. и мн.числа глагола повелительного 

наклонения. Особенности ударения в глаголах повелительного наклонения.  

Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов желательного наклонения. 

Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в утвердительной и 

отрицательной формах.  

Аналитические глаголы, выражающие начало, продолжение, завершение действия (укый 

башлады, укып тора, укып бетерде); аналитические формы, выражающие желание (барасым килә), 

возможность/невозможность (бара алам, бара алмыйм). 

Имя действия.  

Инфинитив с модальными словами (кирәк (түгел), тиеш (түгел), ярый (ярамый).  

Причастие. Формы причастий настоящего, прошедшего времени:-учы/-үче; -а/-ә,-ый/-и 

торган; -ган/-гән,-кан/-кән.  

Деепричастие. Формы деепричастий на -ып/-еп/-п; -гач/-гәч, -кач/-кәч; -ганчы/-гәнче, -канчы/-

кәнче.  

Служебные  части речи. 

Послелоги: белән, турында, өчен, кебек кадәр, соң, аша. Употребление послелогов с 

существительными и местоимениями. 

Послеложные слова: алдында, артында, астында, өстендә, эчендә, янында. Функции 

послелогов и послеложных слов в предложении. 

Союзы. Собирательные союзы: һәм, да – дә, та – тә; противительные союзы: ләкин, тик, әмма, 

ә; подчинительные союзы: чөнки, әгәр. 

Частицы: ( -мы/-ме, бик, түгел, тагын, әле, -чы/-че, гына/генә, кына/кенә), их правописание. 

Синтаксис. Типы предложений по цели высказывания: повестовательное, вопросительное, 
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побудительное предложения. Порядок слов в татарском предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Мин 

татарча беләм), с именным сказуемым (Безнең гаиләбез тату) и составным глагольным сказуемым 

(Мин укырга яратам). Простое распространенное предложение. Предложение с однородными 

членами. Предложения с сочинительными и подчинительными союзами.  

Сложноподчиненные предложения времени, образованные с помощью парных относительных 

слов: кайчан-шунда (шул вакытта, шул чагында); синтетический тип придаточного времени, 

образованного с помощью форм деепричастия с аффиксами:-гач/-гәч, -ганчы/-гәнче; аналитический 

тип придаточного места, образованного с помощью парных относительных слов кайда-шунда, кая-

шунда, кайдан-шуннан; аналитический тип придаточного цели, образованного с помощью 

одинарного относительного слова   шуның өчен; синтетический тип придаточного причины, 

образованного с помощью послелога  өчен; аналитический тип придаточного причины, 

образованного с помощью одинарных относительных слов шуңа күрә, шул сәбәпле; синтетический 

тип придаточного условия, образованного с помощью глаголов условного наклонения с аффиксом -

са/-сә; синтетический тип придаточного уступки, образованного с помощью глаголов уступительной 

модальности. 

 

2.2.2.6. Родная (русская) литература. 

5 класс. 

Раздел 1. Язык и культура . 

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 национальнокультурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, 

красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-

Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 7 русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером 

описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
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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. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 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, но 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 определѐнную 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи . 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

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

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч‘]ная — було[ш]ная, же[н‘]щина — 

же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж‘]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне  словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

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 имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных,  8 

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

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

болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный —бесперестанный‚ глаголить 

– говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе,колибри, 

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

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

Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я),-ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) –

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя 

(меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональныеособенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 



240 

 

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

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий людей 

по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

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

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

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

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

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

частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официальноделовой 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. 

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

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительнымисуффиксами 

и т.д.). 

 

6 класс. 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка 

в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях 

слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

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

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной 

лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипыфразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

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

отрадиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения  (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 

формахпрошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, 
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включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий географических 

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

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи. 

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

не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, 

носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

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

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

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

Текст как единица языка и речи 

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

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

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

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

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

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени 

 

7 класс 
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Раздел 1. Язык и культура 

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

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

обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов 

и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение 

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

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

т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору)  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичныеречевые 

ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 11 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых 

слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.  

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные  

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:  

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 
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Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Резерв учебного времени 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского  

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих 

братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженнымсочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и  

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.  

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ 

помогающиепротивостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
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Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной   

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенныхдоказательств. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты 

речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе  электронного), 

страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени 

 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 

рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с 

Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов 

(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы 

и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.  
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Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернетпереписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм,  схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые  особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени 

Примерные темы проектных и исследовательских работ Простор как одна из главных ценностей в 

русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имѐн. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождѐнного? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чѐм различие. 
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Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций,разработка личной 

странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешно 

 

2.2.2.7. Родная (татарская) литература. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета по татарской литературе включает в себя указание 

литературных произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений, группы авторов, обзоры). 

Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению на уровне основного 

общего образования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 

5 класс  

 

 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. К.Насыри. «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик». 

2. Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

3. Г.Ибрагимов. «Яз башы» / «Начало весны». 

4. М.Джалиль. «Алтынчҽч» / «Золотоволосая» (отрывок). 

5. Ф.Карим. «Кыр казы» / «Дикий гусь». 

6. Ф.Хусни. «Чыбыркы» / «Плетка». 

7. Ф.Яруллин. «Зҽңгҽр күлдҽ ай коена» / «В голубом озере Луна купается». 

8. М.Аглямов. «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной». 

9. Н.Даули. «Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?».  

Знакомство с биографиями писателей: 

1. К.Насыри.  

2. Г.Тукай.  

3. Г.Ибрагимов.  

4. М.Джалиль. 

Переводы: 

1. А.Платонов. «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». 

 

 

Блок 1. Устное народное творчество. От фольклора к авторским произведениям  

 

Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, считалки, мэзэки 

(своеобразный вид анекдотов). Колыбельные. Прослушивание колыбельных песен. 

Теория литературы: фольклор, устное народное творчество. 

Татарские народные сказки. Разделение сказок на три группы: бытовые, волшебные, сказки о 

животных. Татарская народная сказка «Ак байтал» / «Белый скакун». Элементы волшебных сказок. 

Пословицы о лошадях. Особое отношение татарского народа к лошадям. Народная сказка на 

бытовую тему «Үги кыз»/ «Падчерица». Взаимоотношения в семье. Проблема сирот. Трудолюбие. 

«Хҽйлҽкҽр тҿлке»/ «Хитрая лиса» – сказка о животных. Среди персонажей в данной разновидности 

сказок наибольшей популярностью пользуется Лиса. Лиса изображается двояко. Если в большинстве 

сказок она коварный, хитрый хищник, обманщик и подхалим, то в некоторых – это умное, 

находчивое и ловкое животное. Медведь и Волк, наоборот, – тупые и глупые, трусливые. Очень 
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часто они кем-то обмануты, со страхом убегают или бывают убиты. Лев и Тигр в сказках 

изображаются как самые сильные животные и олицетворяют образ свирепого тирана. Они властвуют 

над всеми животными. В сказках о животных аллегорически изображаются общечеловеческие 

недостатки. В этих случаях повадки животных используются для обличения пороков, встречающихся 

в людях. В таких произведениях преобладают юмор, ирония.  

Чтение на выбор: «Солдат балтасы»/ «Солдатский топор», «Ҿч каурый»/ «Три пера», «Камыр 

батыр», «Котон Иваныч». 

Теория литературы: фантастические элементы, поэтика сказок (без названия термина), 

сказка как жанр, виды сказок, композиция сказок, сравнения, повторы, начало, конец, кульминация 

сказок, гипербола, эпитет, вариативность сказок. 

Басни. Сравнение с народным творчеством. Сходства и различия. Басни Г.Тукая, А.Исхака, 

И.Крылова (в переводе), Г.Шамукова. Выразительное чтение басен. Композиция басен. Сюжет басен. 

Мораль. Аллегория. 

Теория литературы: жанр басни, иносказание, аллегория, мораль. Персонажи басен. 

 

Блок 2. Образцы средневековой тюрко-татарской литературы. Литература XIX века  

 

Справка о поэте Кул Гали. О поэме «Кыйссаи Йосыф»/ «Сказание о Юсуфе». Чтение отрывка. 

Краткий сюжет поэмы. Значение поэмы для татарского народа. 

Каюм Насыри. Знакомство с биографией, творчеством. Чтение небольших рассказов писателя 

(хикаят): «Патша белҽн карт» / «Падишах и Старик», «Бай белҽн ялчы» / «Богач и Слуга». 

Преемственность рассказов К.Насыри с народным творчеством. Чтение произведения «Ҽбүгалисина» 

/ «Авиценна». Сравнение поступков главных героев-близнецов. Беседа о роли, значения знаний. 

Виртуальная экскурсия в музей им. К.Насыри. 

Теория литературы: композиция древних хикаятов, обрамленный рассказ, ящичная 

композиция, «воспитательные» рассказы. 

 

Блок 3. Литература начала XX века, 20–30 годов XX века (8 часов) 

Габдулла Тукай. Биография поэта. Знакомые из начальных классов стихи поэта для детей. 

Чтение поэмы «Су анасы» / «Водяная». Развитие речи по картине «Водяная» М.Сахипгараева или др. 

Прослушивание либретто (отрывок) из балета «Алтын тарак». Виртуальная экскурсия в музей 

Г.Тукая в деревне Нов.Кырлай. 

Теория литературы: поэма-сказка, рифма, ритм. 

Галимзян Ибрагимов. Биография писателя. Чтение рассказа «Яз башы» / «Начало весны». 

Природа в тексте. Художественные приемы писателя в создании образа природы. 

Теория литературы: жанр рассказа, образ, пейзаж. 

Муса Джалиль. Биография поэта. Чтение отрывков из произведения «Алтынчҽч» / 

«Золотоволосая». Прослушивание арии Тугзака из либретто. Справка об артисте Мунире Булатовой. 

Теория литературы: либретто, ария, строфа. 

 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет  

Муса Джалиль. Чтение и обсуждение стихотворений «Кызыл ромашка» / «Красная ромашка», 

«Җырларым» / «Мои песни», «Бүрелҽр» / «Волки». Развитие речи по картине Хариса Якупова 

«Хҿкем алдыннан» / «Перед казнью». Справка о художнике Х.Якупове. 

Теория литературы: жанр баллады. 

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихов «Кыр үрдҽклҽре» / «Дикие утки», «Илем ҿчен» 

/ «За Родину», сказки «Грмунчы аю белҽн җырчы маймыл» / «Медведь-гармонист и Обезьяна-певец». 

Юмор в сказке. 

Абдулла Алиш. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Килеп җиттелҽр» / 

«Приехали». Мастерство писателя в изображении детской психологии в военное время. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Чтение и анализ стихотворения «Колын» / «Жеребенок». 

Виртуальная экскурсия в музей С.Хакима в деревне Кулле Киме. Развитие речи по картине 

А.Пластова «Пролетел фашистский самолет». Трагедия военных лет. 
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Фатих Хусни. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Чыбыркы» / «Кнут». Проблема 

выбора специальности в жизни. Проблема отцов и детей. Детская психология. 

Наби Даули. Биография писателя. Чтение и анализ стихотворения «Бҽхет кайда була?» / «Где 

находится счастье?». Воспитание трудолюбия, старания. Чтение и обсуждение рассказа «Җылы кар» 

/ «Теплый снег». Беседа о семье, о родителях, о потребности ребенка в обоих родителях. 

 

Блок 5. Моя Родина  

Наки Исанбет. Биография писателя. Чтения стихотворения «Илкҽем» / «Моя страна». 

Прослушивание этой песни.  

Назип Мадъяров. «Сиңа кайттым, туган җирем!» / «К тебе приехал я, родная земля!». Причина 

гордости лирического героя. 

Сибгат Хаким. «Башка берни дҽ кирҽкми!» / «Больше ничего не надо!». Прослушивание 

песни. Причина гордости лирического героя. Сравнение художественных приемов разных поэтов. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Чтение стихотворения «Матурлык минем белҽн» / 

«Красота всегда со мной». Эстетика в быту. 

Кадир Сибгатуллин. Чтение и анализ стихотворения «Шишкин наратлары» / «Сосны 

Шишкина». Сравнение одноименной картины со стихом. Любование красотой родного края. 

 

Блок 6. Переводы  

А.Платонов. Чтение и анализ рассказа «Ягъфҽр бабай» / «Дед Ягфар». Проблемы трудолюбия, 

равнодушия, взаимопомощи, дружеского совета. 

Дж.Родари. Чтение и анализ рассказа «Ҽбинең кошчыклары» / «Бабушкины птенчики». Права 

и обязанности родителей и детей. Проблема «брошенных старых родителей». 

 

Блок 7. Юмор в творчестве писателей  

Алмаз Гимадеев. Чтение и анализ рассказов «Телефонлы кҽҗҽ» / «Коза с телефоном», «Альф 

интернетта» / «Альф в интернете», «Дианада кунакта» / «В гостях у Дианы». Нанотехнологии в 

жизни и играх детей, находчивость мальчика, воспитание интеллигента. 

Лябиб Лерон. Чтение и анализ рассказа «Безнең авылдан Зҿһрҽ» / «Зухра из нашей деревни», 

стихотворения-пародии «Мин песи булсам» / «Мне бы быть котом!» Понимание, принятие, примение 

юмора в жизненных ситуациях. 

Теория литературы: эпиграф, юмор, пародия. 

Роберт Миннуллин. Чтение стихов «Мин  рационализатор» / «Я рационализатор». 

Шаукат Галиев. Чтение стихов «Эш кушарга ярамый» / «Нельзя поручить работу», «Борау» / 

«Сверло». 

Рафис Курбан. Чтение стиха «Мин»/ «Я». 

 

Для заучивания наизусть 

 

1. Г.Тукай. «Су анасы» / «Водяная». 

2. С.Хаким. «Бер горурлык хисе» / «Чувство гордости». 

3. Ф.Карим. «Сҿйлҽр сүзлҽр күп алар... » / «Можно много говорить». 

4. Н.Даули. «Бҽхет кайда була?» / «Где находится счастье?».  

5. Ш.Галиев. «Борау» / «Сверло». 

6. М.Аглямов. «Матурлык минем белҽн» / «Красота всегда со мной». 

7. Э.Шарифуллина. «Бишек җыры» / «Колыбельная». 

 

 

6 класс. 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г. Тукай. «Шүрҽле»/ «Шурале», «Туган авыл» / «Родная деревня». 

2. М.Гафури. «Ана» / «Мать».  
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3. Х. Такташ. «Мокамай». 

4. М. Джалиль. «Имҽн» /«Дуб», «Чҽчҽклҽр» / «Цветы».  

5. А. Еники. «Матурлык» / «Красота». 

6. Г. Баширов. «Сабантуй».  

7. И. Гази. «Онытылмас еллар» / «Незабываемые годы» (отрывок). 

8. М. Магдиев. «Фронтовиклар» / «Фронтовики (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Х. Такташ.  

2. Ш. Маннур.  

3. М. Гафури.  

4. А. Еники, 

5. М.Магдиев (рассматривается как два произведения). 

Переводы:  

1. А.Чехов. «Анюта».  

 

Блок 1. Устное народное творчество. Песни  

Возникновение народных песен. Виды песен. Прослушивание народных песен в исполнении 

легендарных певцов как Рашит Вагапов и Ильгам Шакиров. Ознакомление с их творчеством. Виды 

народных песен: обрядовые, хороводы, исторические. Пословицы и поговорки о песнях. Роль песни в 

жизни людей. 

 

Блок 2. Литература XVIII, XIX веков  

Габдрахим Утыз Имяни. Биография. Чтение отрывка из произведения «Гыйлемнең ҿстенлеге 

турында» / «Превосходства знаний», «Сҽүдҽ тҽртиплҽре» / «Правила для продавца», «Татулык 

турында» / «О дружбе». Беседа о честности, воспитание нравственности с молодого возраста. 

Габделжаббар Кандалый. Биография поэта. Чтение стихотворения «Мулла белҽн абыстай» / 

«Мулла и абыстай». Выражение собственного мнения к поступкам муллы. Сравнение описанного с 

сегодняшними религиозными ритуалами. Воспитание толерантности. Чтение хикаята «Кыйссаи 

Ибраһим Ҽдһҽм» / «Киссаи Ибрагим Адгам». Идея человеческой независимости. Гуманистические 

ценности в мире. Уважение к человеку труда. Афоризмы Кандалыя. Заучивание наизусть афоризмов. 

Теория литературы: сатира, юмор, афоризм. 

 

Блок 3. Литература начала  века, 1920-1930 годов  

Габдулла Тукай. Дополнительные сведения из биографии поэта. Чтение стихотворения «Туган 

авыл» / «Родная деревня». Прослушивание одноименной песни. Виртуальная экскурсия в музей 

«Азбуки» в г.Арске. Чтение поэмы-сказки «Шүрҽле» / «Шурале». Сравнение авторского 

произведения с устным народным творчеством. Пейзаж. Образы Былтыра и Шурале. Ум и смекалка 

деревенского молодого человека. Сведения о знаменитом балете Ф.Яруллина «Шурале». 

Теория литературы: жанр поэмы, поэма-сказка (повторение), балет, либретто 

(повторение). 

Автобиографическая повесть поэта «Исемдҽ калганнар» / «Мои воспоминания». Проблема 

сиротства. Обсуждение детских игр. 

Теория литературы: автобиографическое произведение. 

Гаяз Исхаки. Чтение и обсуждение рассказа «Кҽҗүл читек» / «Сапоги из козьей кожи». 

Передача детской психологии. Религиозные праздники в жизни человека. 

Мазит Гафури. Биография поэта. Виртуальная экскурсия в музейный дом поэта в Уфе. Чтение 

стихотворений «Ана» / «Мать», «Ана теле» / «Материнский язык». Чтение стихотворения М.Гафури 

и Р.Валиева «Урман» / «Лес». Сравнение содержаний. Определение мотивов. У М.Гафури – это 

пейзаж, а у Р.Валиева – человеский фактор, проблема сохранения леса. Прослушивание песни в 

исполнении И.Шакирова или Х.Бигичева «Урманнарга керсҽм» / «Зайду я в лес». Сочинение по 

картине И.Шишкина «Сосны, освещенные солнцем». 

Хади Такташ. Биография поэта. Чтение стихотворений «Мокамай», «Иптҽшлҽр» / «Друзья», 

«Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Беседа по прочитанным произведениям: о необходимости 
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достойного воспитания с младенчества, о дружбе. Анализ «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». 

Нахождение подтекста. Любование природой. 

Теория литературы: лирический герой. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Онытылмас еллар» / 

«Незабываемые годы». Трудности военных лет. Проблема голода. 

 

Блок 4. Литература периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет  

Муса Джалиль. Чтение стихотворений «Вҽхшҽт» / «Варварство», «Имҽн» /« Дуб», «Чҽчҽклҽр» 

/ «Цветы». Ненависть людей к фашизму. Защита Отечества. Образ Дуба. Размышления о жизни после 

смерти в памяти людей. Никто не забыт, ничто не забыто. 

Наби Даули. «Дошманнан үч алыгыз» / «Отомстите врагу». Хайрутдин Музай. Биография 

поэта. «Бүлҽк» / «Подарок». О посылках из тыла. Развитие речи по картине А.Лактионова «Фронттан 

хатлар» / «Письмо из фронта». 

Шайхи Маннур. Биография писателя. Чтение стихотворений «Саубуллашу җыры» / 

«Прощальная песня», «Татар кызы» / «Татарка», «Чҽчҽклҽр һҽм снарядлар» / «Цветы и снаряды». 

Роль женщин в войне. 

Теория литературы: инверсия, параллелизм. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из романа «Фронтовиклар» / 

«Фронтовики». Трудности послевоенной жизни в деревне. Учеба. Фронтовики в школе. 

Прослушивание песен «Укытучыма» / «Учителю», «Вы – самый лучший человек!» / «Сез – иң гүзҽл 

кеше икҽнсез!». 

Шамиль Маннапов. Биография поэта. Чтение стихотворений «Тыңланмаган моңнар» / 

«Неспетые мелодии», «Солдатта булган дилҽр» / «Говорят, что он был солдатом». Размышления о 

том, что защита Родины – святой долг мужчины. 

 

Блок 5. Красота родного края  

Амирхан Еники. Биография писателя. Чтение рассказа «Матурлык» / «Красота». Образ 

Бадертдина. Душевная красота человека. Любовь между матерью и сыном. 

Теория литература: жанр рассказа. 

Мухаммат Мирза. Чтение рассказа «Балачак хатирҽсе» / «Память детства». Цена хлеба. 

Воспитание в многодетной семье. 

Гумар Баширов. Биография писателя. Чтение отрывка из повести «Туган ягым – яшел бишек» 

/ «Родимый край – зеленая колыбель». Праздники татарского народа. Прослушивание песни 

«Сабантуй». Развитие речи по картинам Л.Фаттахова и Ш.Шайдуллина, Г.Абдуллова. Чтение 

отрывка «Кунак кызлар килгҽн утырмага» / «Пришли девушки в гости». Взаимоотношения между 

соседями, родными. Душевное богатство татарского народа. 

Теория литературы: жанр повести. 

 

Блок 6. Переводы  

А.Чехов. Биография. Чтение и анализ рассказа «Анюта». 

Г.Андерсен. Чтение и анализ сказки «Принцесса на горошине» / «Борчак ҿстендҽ принцесса». 

К.Паустовский. Чтение и анализ произведения «Корыч боҗра» / «Стальное колечко». 

 

Блок 7. Родной язык – святой язык. Язык юмора  

Хасан Туфан. Биография поэта. «Туган тел» / «Родной язык». Значение родного языка. 

Виртуальная экскурсия в музей Х.Туфана. 

Нажар Нажми. Биография поэта. «Татар теле» / «Татарский язык». Сила слова. Значение 

стихотворения в сохранении языка и нации. 

Равиль Файзуллин. Биография поэта. «Минем телем» / «Мой язык». Воспитание чувств 

гордости за родной язык. 

Шаукат Галиев. «Минем теме» / «Мой язык». 

Роберт Миннуллин. «Туган телемҽ» / «Родному языку». 

Гарай Рахим. Чтение рассказа «А-ля-шер туны» / «Шуба А-ля-шера». Сатира. Значение 
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родного языка. 

Ренат Харис. «Туган җир» / «Родная земля». 

Радик Фаизов. Чтение рассказа «Батыр ҽйтте…» / «Батыр сказал…» 

Ибрагим Гази. Рассказ «Мҽүлия нигҽ кҿлде?» / «Почему смеялась Мавлия?» 

Гамиль Афзал. Чтение стихотворения «Мыек борам…» / «Кручу усы…». 

Теория литературы: юмор, сатира, ирония. 

 

 

Для заучивания наизусть 

1. Г. Кандалый. Афоризмы. 

2. Г.Тукай. «Туган авыл» / «Родная деревня». 

3. М.Гафури. «Ана теле» / «Материнский язык».  

4. Х. Такташ. «Мокамай». 

5. М. Джалиль. «Имҽн» /« Дуб», «Чҽчҽклҽр» / «Цветы».  

6. А. Еники. «Матурлык» / «Красота» (отрывок). 

 

 

7 класс. 

 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей:  

1. Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии».  

2. Г.Ибрагимов«Табигать балалары» / «Дети природы» (отрывок). 

3. С.Хаким. «Бакчачылар» / «Садоводы». 

4. Х.Такташ. «Алсу». 

5. Ф.Карим. «Бездҽ - яздыр» / Наверно, у нас весна...».  

6. Г.Кутуй. «Рҽссам» / «Художник». 

7. А.Еники. «Кем җырлады?» / «Кто пел?».  

8. Г.Баширов. «Менҽ сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!». 

9. И.Гази. «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». 

10. М.Магдиев. «Без – кырык беренче ел балалары»  / «Мы дети сорок первого года» (отрывок). 

11. М.Галиев. «Нигез» / «Отчий дом» (отрывок); 

12. Т.Миннуллин. «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь родились, здесь выросли» (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей: 

1. Г.Тукай,  

2. С.Хаким,  

3. Г.Абсалямов,  

4. А.Еники (рассматривается как одно произведение). 

Переводы: 

1. А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». 

 

 

Блок 1. Устное народное творчество  

Риваять / Предание. Особенности жанра. Чтение предания «Болгар каласының корылуы 

турында» / «О построении города Булгар», «Сихерче кыз» / «Колдунья». Беседа по картинам Эдварда 

Турнерелли «Казан кальгасы» / «Казанская кальга». 

Теория литературы: риваять. 

Легенда. Особенности жанра. «Ярканат ничек итеп дҿньяны коткарган» / «Как летучая мышь 

спасла мир?», «Зҿһрҽ йолдыз» / «Венера». 

Теория литературы: легенда. 

Исторические песни про период Казанского ханства. «Сҿембикҽ китеп бара…» / «Сююмбике 

уплывает…», «Тоткын Сҿембикҽ җыры» / «Песня пленницы Сююмбики». Прослушивание песни в 

исполнении Венеры Ганиевой «Кайт, Сҿембикҽ!» / «Возвращайся, Сююмбике!». Сведения об 
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артистке. Беседа по картине Ф.Халикова «Казан ханлыгы чорында Кремль» / «Кремль в эпоху 

Казанского ханства». Сравнение исторических фактов. Выявление мотивов песен. 

Пословицы народов мира. 

Эпос-дастаны. «Җик Мҽргҽн» / «Жик Мэргэн». Борьба народа за независимость. 

Теория литературы: историческая песня, эпос-дастан, дастан, пословицы, поговорки. 

 

Блок 2. Средневековая литература (XIX век включительно)  

Сайф Сараи. Биография поэта. Чтение отрывков из поэмы «Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен» / «Сухаел и 

Гульдерсен». Поэма о любви. Восточные любовные сюжеты. Трагедия. 

«Мҽҗмугыль-хикҽят» / «Мажмугыль-хикаят». Восточный сюжет про падишаха и вэзира. 

Любовная линия. 

Теория литературы: Жанр хикаята. 

 

Блок 3. Литература начала XX века и произведения до начала войны  

Габдулла Тукай. Биография поэта с дополнениями. Чтение и обсуждение очерка «Моңсу 

хатирҽ» / «Грустное воспоминание». Беседа по картинам Х.Казакова «Кечкенҽ Тукай» / «Маленький 

Тукай», В.Федорова «Ҿчиледҽн Кырлайга» / «Из Учили в Кырлай», Х.Якупова «Тукай апасы Газизҽ 

белҽн» / «Встреча Тукая с сестрой Газизой (сводной)». Сведения о художнике Х.Казакове. Беседа 

«Тукайның ачы язмышы» / «Горькая судьба Тукая». Выразительное чтение, чтение наизусть 

стихотворения Тукая «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». Прослушивание песни «Ҽллүки» 

/ «Альлуки» по мотивам этого стихотворения. «Шагыйрь» / «Поэт». Цена поэта. Музей Тукая в 

Казани. 

Ахмет Файзи. Чтение отрывков из романа «Тукай». Жизнь поэта в Уральский период. Беседа 

по теме дружбы. 

Дардеменд. Биография поэта. Чтение стихов «Видаг» / «Прощание», «Бҽллү» /«Колыбельная». 

Передача мотивов тоски по Родине. Поэтические приемы Дардеменда в создании стихов. 

Нур Ахмадеев. Чтение поэмы «Дардеменд». Художественный вымысел поэта. 

Биографические моменты. 

Хади Такташ. Биография поэта. Поэма «Алсу». Поэма о красоте, о молодости. Образ Алсу. 

Галимзян Ибрагимов. Биография. Чтение произведения «Табигать балалары» / «Дети 

природы». Ода труду. Субботники. Их значение в жизни крестьян. Прослушивание песни «Ҿмҽ» / 

«Субботник». Рассматривание картин про субботники. 

Теория литературы: пейзаж (повтор). 

 

Блок 4. Литература военного и послевоенного времени  

Фатих Карим. Биография поэта. Чтение стихотворения «Бездҽ - яздыр…» / «У нас, наверно, 

уже весна…». Передача ностальгии по Родине. Лирическая поэма «Яшел гармун» / «Зеленая 

гармонь». Передача юмора. Любовь к Родине. Вера в победу. 

Гадель Кутуй. Рассказ «Рҽссам» / «Художник». Отношение солдат к картине. Образы матери и 

ребенка в картине. 

Сибгат Хаким. Биография поэта. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Вклад сельчан в победу. 

Тяжелые трудовые будни тыла. 

Амирхан Еники. Биография писателя. Рассказ «Кем җырлады?» / «Кто пел?» Трагизм. 

Гумар Баширов. Рассказ «Менҽ сиңа мҽ!» / «Вот тебе на!» Взаимоотношения в семье 

послевоенных лет, проблемы вдов, обиды, прощения. Образ татарской женщины-труженицы. 

Ибрагим Гази. Биография писателя. Рассказ «Йолдызлы малай» / «Мальчик со звездой». О 

зверствах фашистов. Состояние мальчика перед смертью. 

Мухаммат Магдеев. Биография писателя. Чтение отрывков из повести «Без – кырык беренче 

ел балалары»  / «Мы – дети сорок первого». Трудности военных и послевоенных лет. Голод, холод, 

унижения. Особый язык, стиль писателя. Юмор в повести. Музей М.Магдеева в селе Губерчак. 

Теория литературы: жанр повести, автобиографическая повесть, тропы, метонимия. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. «Миңа 19 яшь иде» / «Мне было 19 лет». 

Особый стиль писателя. Рассказ уже погибшего солдата. 
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Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Драма «Монда тудык, монда үстек» / «Здесь 

родились, здесь выросли». Драма о нефтяниках. Проблема защиты природы. 

Марсель Галиев. Повесть «Нигез» / «Отчий дом». Образ одинокой Ивы. Этнографические 

традиции народа. Связь с мифологией. Вечные категории. 

Теория литературы: мифология. 

 

Блок 5. Фантастика  

Адлер Тимергалин. Чтение повести «Сҽер планета» / «Странная планета». Фантастика и 

действительность. 

Радик Фаизов. «Бер күбҽлҽк» / «Всего лишь бабочка». Проблема защиты природы. Экскурсия 

в виртуальный музей в г.Арске «Ҽдҽбият һҽм сҽнгать музее» / «Музей литературы». 

Галимзян Гильманов. «Ике дус һҽм Ак бабай хакында кыйсса» / «Кисса о двух друзьях и 

старом деде». Забота о природе. 

Теория литературы: фантастика. 

 

Блок 6. Переводы  

А.Пушкин. «Кышкы кич» / «Зимний вечер». «Мин яраттым Сезне» / «Я Вас любил…». Чтение и 

анализ. 

М.Лермонтов. «Болытлар» / «Тучи». Чтение и анализ. 

 

Для заучивания наизусть 

 

1. Г.Тукай. «Милли моңнар» / «Национальные мелодии». 

2. Дардеменд. «Видаг» / «Прощание» или «Бҽллү» /«Колыбельная». 

3. Х.Такташ. «Алсу»  (отрывок). 

4. Г.Ибрагимов. «Табигать балалары» / «Дети природы» (отрывок). 

5. Ф.Карим. «Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком» (отрывок). 

 

 

8 класс. 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей:  

1. Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей».  

2. Г.Ибрагимов. «Алмачуар» / «Чубарый». 

3. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель». 

4. С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях». 

5. Ф.Хусни. «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя» / «Нерассказанный рассказ». 

6. Ш.Маннур. «Муса» (отрывок).  

7. Г.Афзал. «Юл газабы», «Йҿз кабат» / «Дорожные муки», «Сто раз». 

8. М.Магдиев. «Кеше китҽ - җыры кала» / «Человек уходит – песня остается» (отрывок). 

9. Ф.Садриев. «Бҽхетсезлҽр бҽхете»  / «Счастье несчастных»  (отрывок). 

10. М.Аглямов. «Каеннар илендҽ» / «В стране берез».  

11. Р.Харис. «Ике гҿл» / «Два цветка».  

12. Т.Миннуллин. «Моңлы бер җыр» / «Грустная песня» (отрывок). 

Знакомство с биографиями писателей:  

1. Г.Афзал. 

2. Ф.Садриев.  

3. М.Аглямов. 

4. Т.Миңнуллин (рассматривается как одно произведение). 

Переводы: 

А.Куприн. «Олеся» (отрывок). Чтение и анализ. 
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Блок 1. Устное народное творчество  

Жанр баита (былина, историческая песня, преимущественно на трагические темы). Виды 

баита. «Сҿембикҽ бҽете» / «Баит о Сююмбике», «Ялкау хатын бҽете» / «Баит о ленивой жене», «Рус-

француз сугышы бҽете» / «Баит о Русско-французской войне». Новые, придуманные, написанные в 

наше время баиты». Исторические, сатирические, трагические баиты. 

Теория литературы: баит, виды баитов. 

Мунаджаты (молитва, религиозный гимн). Мунаджаты как лирический жанр. Мунаджат – 

монолог. Монолог с Аллахом. Древние мунаджаты. Современные мунаджаты. Сходства и различия. 

Теория литературы: мунаджат, тематические группы мунаджатов. 

 

Блок 2. Средневековая литература (включая литературу XVII, XVIII, XIX вв.)  

Сайади. Отрывки из «Дастан Бабахан» / «Бабахана дастан». Любовная линия в дастане. Сюжет 

любви Тахира и Зухры. Портрет героев. 

Теория литературы: портрет, преемственность Восточной поэзии, стих газель, сведения о 

стихотворной системе газели. Традиционная тема газели. 

Краткий обзор литературы XVIII в. Биография Тазетдина Ялчыгула. Сведения о произведении 

«Рисалҽи Газизҽ» / «Трактат Газизы». 

Краткий обзор литературы XIX в. Жизненный путь и творчество Акмуллы. Акмулла – поэт 

трех народов: татар, башкир, казах. Афоризмы Акмуллы. Философия Акмуллы. Отрывки из элегии 

«Дамелла Шиһабетдин хҽзрҽт мҽрсиясе» / «Некролог Шигабуддина-хазрат». Поэма М.Аглямова 

«Акмулла арбасы» / «Арба Акмуллы». 

Теория литературы: жанр марсии (элегия, стихотворение, посвященное чьей-то памяти). 

Фатих Карими. Сведения о творчестве и жизни писателя. Парафраз рассказа (повести) «Морза 

кызы Фатыйма» / «Дочь мурзы Фатима». Проблема социального неравенства. История сословия 

российских мурз. 

 

Блок 3. Литература начала XX века, литература 20–30-ых годов 

 

Габдулла Тукай. Биография Казанского периода жизни и творчества. Чтение стихотворения 

«Пар ат» / «Пара лошадей». «Бер татар шагыйренең сүзлҽре» / «Слова одного татарского поэта» Роль 

поэта. Борьба словом. Прослушивание песни «Пар ат» / «Пара лошадей». Проектная работа. 

Теория литературы: строение стиха, стихотворная система аруза, стих верлибр. Жанры 

лирики, Любовная, философская, пейзажная, гражданская  лирика. Лирический герой. 

Галимзян Ибрагимов. Чтение и анализ рассказа «Алмачуар» / «Чубарый». Психологизм. Цена 

обещанного. Любовь к лошадям. Воспитание твердого татарского национального характера. 

Шариф Камал. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Буранда» / «В метель». 

Сложные отношения между сыном и матерью. Выполнение последнего долга перед матерью. 

Поздняя встреча. 

Сагит Рамеев. Биография поэта. Чтение стихов «Мин» / «Я», «Син» / «Ты», «Ул» / «Он». 

Особенности лирического героя. 

Шаехзадэ Бабич. Биография поэта. Чтение стихов «Бҽхетем» / «Мое счастье», «Халкыма» / 

«Во имя народа», «Кышкы юл» / «Зимняя дорога». Поэтика стихов. 

 

Блок 4. Литература второй половины XX века  

Сибгат Хаким. Чтение стихов «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях», «Клиндерлҽр 

эзлим» / «В поисках гостинца». Выражение любви и гордости за родной край и мать. 

Фатих Хусни. Чтение и анализ рассказа «Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя» / «Нерассказанный рассказ». О 

детской беспечности, играх, безответственность и позднее раскаяние. 

Теория литературы: аннотация, рецензия. 

Шайхи Маннур. Чтение отрывков из романа «Муса». Образ Мусы. Виртуальная экскурсия в 

музей Ш.Маннура. 

Теория литературы: жанр романа, сюжет, композиция, литературные герой. 

Гамиль Афзал. Биография поэта. Чтение стихотворений «Юл газабы» / «Дорожные муки», 
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«Йҿз кабат» / «Сто раз». Передача чувств лирического героя.  

Мухаммат Магдеев. Чтение повести «Кеше китҽ - җыры кала» / «Человек уходит – песня 

остается». Жизнь в деревне в военные и послевоенные годы. Стиль писателя. Юмор. Посвящение 

писателю. Э.Шарифуллина «Тукай белҽн бергҽ» / «Наравне с Тукаем» – посвящение. 

Теория литературы: жанр посвящения. 

Мударрис Аглямов. Биография поэта. Стихотворение «Каеннар илендҽ» / «В стране берез». 

Ода Булгару. Беседа о Булгаре. 

Фоат Садриев. Биография писателя. Чтение отрывков из трилогии «Бҽхетсезлҽр бҽхете»  / 

«Счастье несчастных». О воспитании отзывчивого, неравнодушного молодого человека. Любовная 

линия в трилогии. 

Теория литературы: трилогия. 

Ренат Харис. Биография поэта. Чтение стихотворения «Ике гҿл» / «Два цветка». Воля и неволя 

в жизни человека. Подтекст. Чтение и обсуждение драматической поэмы «Шагыйрь мҽхҽббҽте» / 

«Любовь поэта». Виртуальная экскурсия в музей Р.Хариса. 

Теория литературы: жанр драмы. 

 

Блок 5. Жанр драмы  

Мирхайдар Файзи. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Галиябану». 

Нахождение ответа на вопрос «В чем трагизм Галиябану?» Прослушивание песни «Галиябану» в 

исполнении Хайдара Бигичева. Сведения об артисте, об одноименном конкурсе. Виртуальная 

экскурсия в музей М.Файзи. 

Туфан Миннуллин. Биография драматурга. Чтение и обсуждение драмы «Моңлы бер җыр» / 

«Грустная песня». Воспроизведение героизма М.Джалиля.  

 

Блок 6. Поэзия  

Равиль Файзуллин. Короткие стихи. Философия стихов. 

Гарай Рахим. «Бары мин…» / «Лишь я…» 

Рустам Мингалим. «Сез кайдан?» / «Вы откуда?» 

Радиф Гаташ. «Европада татар шагыйрьлҽре» / «Татарские поэты в Европе», «Мин дҿресен 

сҿйлим» / «Я говорю правду». 

Роберт Миннуллин. «Анна догалары» / «Молитвы матери», «Шагыйрьлҽрнең туган иле» / 

«Родины поэтов». 

Лена Шагирдзян. «Татар шагыйренең бҽһасе» / «Цена татарского поэта». 

Мударрис Валеев. «Тугайлар» / «Луга». 

Разил Валиев. «Нигҽ шулай картаясың, ҽни?» / «Отчего ты стареешь, мама?» 

Марсель Галиев. «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ» / «Мама идет с берега реки». 

Ркаил Зайдулла. «Мин Казанга карыйм» / «Смотрю я на Казань». 

 

Блок 7. Рассказы  

Флюс Латифи. Чтение рассказа «Аяклы каза» / «Ходячая неприятность». Психологизм. 

Проблема неполных семей. Воспитание мальчика. Размышления одинокого мужчины. 

Ахат Гаффар. «Челҽн» / «Аист». Проблема защиты проироды. 

Ринат Мухаммадиев. «Күңел күзе» / «Глаза души». 

Набира Гиматдинова. «Кырлар патшасы» / «Цариса лугов». 

Галимзян Гильманов. «Яшел попугай» / «Зеленый попугай». 

Теория литературы: новелла. 

 

Блок 8. Переводы  

А.Куприн. «Олеся». Чтение и анализ произведения. 

 

Для заучивания наизусть 

 

1. Г.Тукай. «Пар ат» / «Пара лошадей». 
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2. Ш.Камал. «Буранда» / «В метель» (отрывок).  

3. С.Хаким. «Җырларымда телим» / «Пожелания в песнях».  

4. Г.Афзал. «Юл газабы» / «Дорожные муки». 

5. М.Аглямов. «Каеннар илендҽ» / «В стране берез». 

6. Р.Харис. «Ике гҿл» / «Два цветка». 

 

 

9 класс 

Обязательный минимум 

Произведения татарских писателей: 

1. Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери». 

2. Г.Ибрагимов. «Любовь – это счастье». 

3. Ф.Амирхан. «Хҽят» / «Хаят» (отрывок). 

4. Г.Камал. «Беренче театр» / «Первый театр». 

5. А.Еники. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное завещание». 

6. Г.Абсалямов. «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы» (отрывок).   

7. А.Гилязев. «Җомга кҿн, кич белҽн» / «В пятницу, вечером» (отрывок).  

8. Г.Афзал. «Ҿф-ҿф итеп» / «Сдувая пылинку».  

9. Р.Мингалим. «Сап-сары кҿзлҽр» / «Желтая-прежелтая осень». 

10. Р.Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ», «Ҽкияттҽн» / «Душа поет», «Из сказки». 

11. Ш. Хусаенов. «Ҽниемнең ак күлмҽге (Ҽни килде)» «Белое платье матери (Мама 

приехала)».  

Знакомство с биографиями писателей:  

1. Ф.Амирхан. 

2. Г.Ибрагимов. 

3. А.Гилязев. 

4. Г.Камал.  

5. Ш.Хусаенов.  

6. Р.Мингалим. 

Переводы:  

1. А.Пушкин «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». 

 

 

Блок 1. От устного народного творчества к письменному наследию  

Истоки и история возникновения татарской литературы. Принципы разделения тюрко-

татарской литературы на этапы. Культурологическая справка о тюрках. Влияние устного народного 

творчества на письменную литературу. Возникновение письменности. Первые письменные 

источники. Руническая письменность. М.Кашгари. «Диване лҿгат эт-тҿрк» / «Словарь тюркских 

наречий». Возникновение жанра элегии. Оды и элегии в татарской литературе. Творчества А.Ясави и 

С.Бакыргани. Дастан Золотоордынского периода «Идегҽй». 

Теория литературы: трагедия. 

Творчество писателя XVII века Мавлы Кулыя. Хикметы. Суфийская литература. 

Турекменский поэт Махтумколый Фираги. Его газели в переводе Р.Миннуллина. Философия 

древнего поэта. 

Блок 2. Литература XIX века  

Краткий обзор литературы XIX века. Обзор поэзии. Чтение афоризмов из стихов поэтов 

А.Каргалыя, Х.Салихова, Г. Кандалыя, Г.Чокрыя, Акмуллы, Г.Самитовой. Проникновение в 

философию поэтов. Обзор прозы 2 половины XIX века. Просветительский реализм. 

Теория литературы: просветительский реализм. 

Муса Акъегетзадэ. Биография писателя. Чтение романа «Хисаметдин менла». Проблема героя 

времени. Служение татарскому народу. Просветительские идеи. 

Риза Фахретдинов. Биография писателя. Чтение романа «Ҽсма, яки Гамҽл вҽ җҽза» / «Асма, 

или Деяние и наказание». Проблема воспитания в семье. Особенности женских образов. 
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Захир Бигиев. Биография писателя. Чтение романа «Ҿлүф, яки Гүзҽл кыз Хҽдичҽ» / «Тысячи, 

или Красавица Хадича». Первый детективный роман в татарской литературе. 

Шакир Мухамедов. Чтение повести «Япон сугышы, яки Доброволец Батыргали агай» / 

«Японская война, или Доброволец Батыргали». Выражение сатиры. Мнимый патриотизм. 

Теория литературы: ящичная композиция, обрамленная повесть. 

 

Блок 3. Развитие жанра драмы  

Габдрахман Ильяси. Первый татарский драматург. Биография писателя. Чтение пьесы «Бичара 

кыз» / «»Бедная девушка». Простой сюжет. Идея независимости женщины в семье. 

Галиасгар Камал. Биография драматурга. Чтение комедии «Беренче театр» / «Первый театр». 

Противостояние рождению театра. Юмор. Сатира. Образ Хамзи бая. 

Теория литературы: комедия, трагикомедия. 

Шариф Хусаинов. Биография драматурга. Чтение драмы «Ҽниемнең ак күлмҽге (Ҽни килде)» 

«Белое платье матери (Мама приехала)». Взаимоотношения между матерью и многочисленными ее 

детьми. Обязанности и права детей перед родителями. Проблема одиноких, старых, беспомощных 

родителей. Душевная чистота персонажей. Антигерои. Прослушивание песни в исполнении 

И.Шакирова «Кичер мине, ҽнкҽй» / «Прости меня, мама». Беседа на тему «Ана образы» / «Образ 

матери». Сочинение. 

Блок 4. Литература начала XX века  

Габдулла Тукай. Литературное наследие поэта. Чтение и анализ стихотворения «Ана догасы» / 

«Молитва матери». Взаимоотношения между матерью и ребенком. Зиннур Мансуров. Чтение 

материала «Тукайның татар кодексы» / «Татарский кодекс Тукая». Свод афоризмов поэта. Место 

человека в жизни, права и обязанности. Посещение историко-архитектурного музея-заповедника 

г.Булгар, внесенного в список Всемирного духовного наследия ЮНЕСКО. 

Фатих Амирхан. Чтение и анализ повести «Хҽят» / «Хаят». О прекрасных взаимоотношениях 

семей русского и татарского народов. Соблюдение национальных традиций. Разногласия в создании 

семьи. Мечта и действительность. Портрет героя. Прослушивание песни А.Рашита «Беренче 

мҽхҽббҽт» / «Первая любовь». Беседа о счастье и любви. 

 

Блок 5. Лучшие произведения XX века  

Галимзян Ибрагимов. Повторение и добавление новых сведений в биографию писателя. 

Чтение и обсуждение рассказа «Сҿю – сҽгадҽт» / «Любовь – это счастье». Афоризмы знаменитых 

личностей о любви. 

Амирхан Еники. Чтение и анализ повести «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное 

завещание». Проблема старой одинокой матери и ее многочисленных детей. Права и обязанности 

детей перед беспомощными родителями. Забота. Психология пожилого человека. Проблема родного 

языка. Философское значение понятия «завещание». Этнографические детали. Проблема сохранения 

духовного наследия каждого народа. 

Габдрахман Абсалямов. Биография писателя. Чтение отрывка из знаменитого романа «Ак 

чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Развитие сюжета на медицинскую тему. Врачебная этика. Понятие 

«добрый доктор». Республиканское общественное движение «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Про 

кинофильм «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Про ежегодные Абсалямовские чтения школьников. 

Одноименные конкурсы. 

Аяз Гилязев. Биография писателя. Чтение и анализ повести «Җомга кҿн, кич белҽн» / «В 

пятницу, вечером». Образ доброй, но брошенной детьми женщины. Проблема родной и неродной 

матери. Поздняя любовь. Образ доброго молодого председателя. Обязанности детей перед 

родителями. Трагизм терпеливой татарской женщины. Контраст между молодостью-силой и 

старостью-беспомощностью. 

Рустем Мингалим. Биография писателя. Чтение и анализ рассказа «Сап-сары кҿзлҽр» / 

«Желтая-прежелтая осень». Пейзаж родного края. Воспоминания о тяжелых военных буднях. 

Контраст между внутренней свободой личности и внешним благополучием. Забота о детях. 

Фанис Яруллин. Сатирический рассказ на тему «Кҿтелгҽн кияү» / «Желанный жених». 

Проблема выбора спутника жизни. Разоблачение наживы богатства, принципа «я – тебе, ты – мне». 
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Теория литературы: сатира. 

 

Блок 6. Публицистика  

Миргазиян Юныс. Основоположник маринистики в татарской литературе. Публицистика. 

Особенности жанра. Стиль. Чтение и обсуждение очерка «Су, Җир һҽм Һава турында хикҽят» / 

«Рассказ о Воде, Земле и Небе». Становление национального характера у тюркского народа. 

Уставные отношения на службе. Способы познания мира. 

Теория литературы: жанр публицистики. Стиль. 

 

Блок 7. Переводы  

А.Пушкин. Чтение стихотворения «Пҽйгамбҽр» / «Пророк». Г.Тукай. Чтение стихотворения 

«Пҽйгамбҽр» / «Пророк». Сравнительный анализ. История создания стихотворения Тукая. 

А.Пушкин. «Мин үземҽ һҽйкҽл салдым…» / «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»  

 

Для заучивания наизусть 

1. Г.Тукай. «Ана догасы» / «Молитва матери». 

2. А.Еники. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» / «Невысказанное завещание» (отрывок) 

3. Раш. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ»./ «Душа поет». 

4. Р.Валиев. «Туган телдҽ дҽшсҽм генҽ» / «Обращусь только на родном языке». 

 

2.2.2.8 Родная (татарская) литература для русскоязычных учащихся. 

 

1. Борын-борын заманда. Халык авыз иҗаты: фольклор жанрлары – халык әкиятләре. / 

В давние времена. Устное народное творчество: жанры фольклора – народные сказки.  

 Устное народное творчество – духовное наследие народов. Изображение в них национального 

колорита, менталитета народов. Система образов в произведениях устного народного творчества. 

Поэтические особенности произведений фольклора: сравнения, олицетворения, метафоричность, 

аллегоричность. Сказки, их виды. Герои сказок. Поэтические особенности народных сказок. 

Отражение психологии и идеалов народов в сказках. Татарские народные сказки «Ак бүре» /»Белый 

волк», «Башмак», «Абзар ясаучы тҿлке» /«Лисица-мастерица», «Ҿч кыз» /«Три сестры», «Куркак 

юлдаш» /«Трусливый спутник»  и др.  

2. Әдәби әкиятләр. / Литературные сказки.  

Созвучность и различия татарского народного устного творчества и фольклора других 

народов. Связь татарской литературы с фольклором. Изучение сказки К. Насыри «Патша белҽн карт» 

/ «Падишах и старик». Усвоение термина «литературный герой». 

 Художественный вымысел литературной сказки Г. Тукая «Су анасы» / «Водяная»).  

Картина Б. Альменова «Водяная». Работа над отрывком поэмы-сказки. Связь татарской 

литературы с фольклором. Фольклорное начало «Гафият турында ҽкият» / «Сказка о Гафияте» Т. 

Миннуллина. Кукольный театр «Экият». 

3. Мәгърифәт баскычлары. / Система образования у татар.  

Медресе «Мухаммадия», Казанская учительская школа, Казанский университет. 

Ознакомление с художественным произведением «Мҿгаллим» /«Учитель» Г. Исхаки. 

Авторский идеал в произведении. Лирический герой и мечты поэта Дардеменда в 

стихотворении «Кил, ҿйрҽн» /«Иди, научись» Содержание лирического текста, символические 

образы. Жизнь и творчество Дардеменда. 

4. Балачак. / Детство.  

Г. Тукай. Автобиографическая повесть «Исемдҽ калганнар» / «Оставшиеся в памяти». Анализ 

образа повествователя: маленький Апуш и поэт Габдулла. Содержание произведения. Отражение 

образа Тукая в изобразительном искусстве и литературе. Ознакомление с картиной Х. Казакова 

«Кечкенҽ Апуш» / «Маленький Апуш», рассказом Р. Батуллы «Тукай-Апуш», путешествие в музей 

Г. Тукая в деревне Кырлай Арского района РТ. 

Ознакомление с рассказом И. Гази «Ильдус». Изображение детской шалости. 

Метафоричность произведения, ирония автора.  
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Современная детская периодическая печать – журнал «Салават күпере» / «Радуга». 

5. Туган ил өчен! / За Родину! 

Жизнь и творчество Г. Кутуя. Ознакомление с  фантастическим произведением «Рҿстҽм 

маҗаралары» / «Приключения Рустема». Изображение военных действий в произведении, храбрость 

в характере главного героя. Переплетение реальности и фантастики. Сравнение.  

Жизнь и творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения «Сагыну» / «Тоска», «Соңгы җыр» 

/ «Последняя песня», либретто «Алтынчҽч» / «Золотовалосая» (фрагментарно). Ознакомление с 

творческими биографиями композитора оперы Н. Джиганова и исполнительницы главной арии М. 

Булатовой. Татарский государственный академический театр оперы и балета имени М.Джалиля.  

Искусствоведческие термины: либретто, опера, ария.  

Жизнь и творчество Ф. Карима. Изображение поэтом суровых условий войны в 

стихотворениях «Кыр казы» / «Дикая гусь», «Сҿйлҽр сүзлҽр бик күп алар...» / «Много слов не 

высказано…». Привитие чувства долга перед Родиной.  

Творчество Ш. Галиева.  Изучение баллады «Аталы-уллы солдатлар» / «Отец и сын солдаты». 

Литературоведческий термин «баллада». Тест.  

Проектная работа «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

6. Бәхет кайда була? / Где живет счастье? 

Жизнь и творчество Н. Давли.  Изучение его стихотворений «Бҽхет кайда була?» / «Где живет 

счастье?», «Мин җирдҽ калам» / «Я остаюсь на Земле». Беседа о смысле жизни.  

Жизнь и творчество Ф. Хусни.  Усвоение сюжета рассказа «Чыбыркы» / «Кнут» Ф. Хусни. 

Олицетворение, метафоричность, символический подтекст произведения, тема и идея. Тест. 

7. Кеше – табигать баласы. / Человек – частица природы. 

Жизнь и творчество Р. Файзуллина. Изучение стихотворения «Табигать кочагында»/ «В 

объятиях природы». Бережное отношение к природе. 

Жизнь и творчество М. Агълямова. Эстетический идеал поэта в стихотворении «Матурлык 

минем белҽн» / «Красота всегда со мной». Изучение отрывка баллады «Җир-Ана, кояш һҽм 

башкалар» / «Мать Земля, солнце и другие» М. Агълямова. Приемы олицетворения. 

Жизнь и творчество  И.И. Шишкина.  Развитие речи на основе картин И.И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу».  

Тест. Проектная работа «Родина с прекрасной природой». 

8. Юмор. 

Изучение рассказов «Пирамида» Л. Лерона, «Зульфия + я» А. Гимадиева. Приемы 

комического в рассказах. 

Стихотворения Ш. Галиева «Ул кем?» / «Кто он?», «Ҽллҽкем» / «Кто-то», «Мҽрзия мҽсьҽлҽсе» 

/ «Проблемы Марзии». Комическое в поэзии. 

Повторение и обобщение материала 5 класса. 

9. Мифтан – чынбарлыкка. / От мифа к реальности.   

Повторение сказок, пословиц, загадок. Происхождение мифов, их классификация. Работа со 

схемой. Мифы разных народов: «Шүрҽле» /«Шурале», «Су иясе» /«Водяная», «Ҿй иясе» /«Домовой», 

«Дедал и Икар», «Албасты» / «Демон». Пьеса «Албасты» / «Демон» Р. Батуллы. 

Пословицы и поговорки. Отражение в них народной психологии и идеалов. 

Повторить мифы, пословицы и поговорки. Тест. 

10. Милли моңнар. / Народные мелодии. 

Народные песни. Их виды: исторические песни, обрядовые песни, игровые песни и др. 

Истоическая песня «Кҿзге ачы җиллҽрдҽ» / «Осенние холодные ветра», игровая песня «Кария - 

Закария». Ритм, рифма игровых песен. 

  Песеннее сопровождение празников «Каравон» (русский), «Сумбеля» (татарской), «Чуклеме» 

(чувашский) и др. 

Стихотворения «Туган тел» / «Родной язык», «Туган авыл» / «Родная деревня» Г. Тукая. Роль 

мотивов народных песен. 

Изучение Государственного Гимна Республики Татарстан. 

Повторение пройденного. Тест. 
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11. Кеше кадере. / Ценность человека. 

Изучение стихотворения «Ҿч матур сүз»/ «Три прекрасных слова» Н. Исанбет, басни «Ҽтҽч 

белҽн Сандугач» / «Петух и соловей», стихотворения «Ана» / «Мать» М. Гафури. Изучение поэмы-

сказки «Шүрҽле» / «Шурале» Г.Тукая. Идейно-эстетический идеал автора, мифологический сюжет 

произведения. Изображение природы Заказанья, людей, живущих на лоне природы, их образа жизни, 

быта. 

Сценическая жизнь поэмы–сказки. Балет по поэме «Шурале» Г.Тукая (композитор 

Ф.Яруллин).  

Творчество М. Джалиля. Изучение стихотворения из цикла «Моабитские тетради»: 

«Чҽчҽклҽр»/ «Цветы», «Тик булса иде ирек» /«Была бы свобода». Надежда поэта.  

Жизнь и творчество А. Еники. Тема родной земли в рассказе «Туган туфрак» /«Родная земля». 

Замысел автора. Образ главной героини Клары. Образ старика, хранителя ценностей прошлого. 

Повторение раздела. Тест. 

 

12. Кыш – табигать могҗизасы. / Чудо природы – зима. 

 Творческое наследие Г. Ибрагимова. Ознакомление с его рассказом-описанием «Кар ява» / 

«Снег идет».  

Бережное отношение к природе в стихотворениях «Кызыклы хҽл» / «Интересный случай» К. 

Наджми, «Чыршы күлмҽклҽре» / «Платья ѐлки» М. Файзуллиной, «Нҽни чыршы» /«Маленькая ѐлка» 

Р. Валиевой.  

Проектная работа «Берегите ѐлок». 

 Творчество Т. Миннуллина. Ознакомление с пьесой «Акбай һҽм Кыш бабай»  / «Акбай и 

Дед Мороз». Особенности конфликта. 

Повторение пройденного. Тест. 

 

13. Аң-белем. / Образование и просвещение.  

Научное и литературное творчество Каюма Насыри (1825-1902). Его деятельность по 

изучению фольклора, этнографии, литературы, истории татар. Фантастический сюжет повести 

К.Насыри  «Ҽбүгалисина» / «Авиценна». Отражение просветительских идеалов автора.  

Музей К. Насыри в деревне Ачасыр Зеленодольского района РТ. 

Жизнь и творчество Г. Сабитова. Ознакомление с его рассказом «Чүкеч» / «Молоток». 

Осознанный выбор профессии. Изучение стихотворения Г. Зайнашевой «Кем булырга?» / «Кем 

быть?». 

Изучение рассказа «Сҽйдҽшнең яшьлеге» / «Молодость Сайдаша» М. Латифуллина.  

Творчество А. Алиша. Ознакомление с его рассказом «Ҽни ялга киткҽч» / «Когда мама уехала 

отдыхать». 

Творчество Ф. Яруллина. Изучение рассказа «Кояштагы тап» /«Пятно на солнце».  

Творчество Р. Файзуллина. Тема матери в литературе. Стихотворение «Бердҽнбер» / 

«Единственная».  

Повторение пройденного материала. Обобщение. Тест. 

 

14. Дуслык кадере. / Цена дружбы.  
Жизнь и творчество Дардеменда.  Рассказ «Ике туган» / «Два брата». Содержание текста,  

Роль образов природы.  

Жизнь и творчество Х. Такташа. Ознакомление с произведением «Мокамай». Эстетический 

идеал поэта. Цена дружбы.  

Многогранная деятельность Р. Хариса. Ознакомление с пьесой «Серле алан» / «Секретная 

поляна».  

Ознакомление со стихотворениями «Дуслык балы» /«Мед дружбы» Ш. Галиева, «Дуслык, чын 

дуслык» / «Дружба, настоящая дружба» Э. Шарифуллиной. Взаимоотношения между людьми. 

Повторение материала, тест. 

 

15. Сатира.  
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Творчество Ф. Шафигуллина. Ознакомление с его произведениями «Ике тиен акча» / «Две 

копейки», «Акбай һҽм Карабай» / «Акбай и Карабай». Сатирический стиль в произведениях 

Ф.Шафигуллина.  

Музей-квартира писателя в г. Зеленодольске РТ. 

Ознакомление с переводами Василия Радлова. Просветительские идеи ученого. Ознакомление 

с его рассказом «Шаян кеше» / «Шутник». 

Чтение стихотворения Ш. Галиева «Атлап чыктым Иделне» / «Перешагнул через Волгу», 

«Курыкма, тимим» / «Не бойся, не трону». 

Повторение материала.Тест. 

 

16. Ел фасыллары. / Времена года.  

Изучение стихотворения Р. Ахметзянова «Иртҽ ҽле» / «Рано ещѐ», рассказа Г. Рахима 

«Апрель».  

Жизнь и творчество Г. Баширова. Изучение отрывка из повести «Туган ягым – яшел бишек» / 

«Родная сторона – колыбель моя»: «Язгы сабан туйлары» / «Весенние сабантуи».  

Ознакомление с картиной Л. Фаттахова «Сабантуй». Чтение детского журнала «Сабантуй». 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе. 

 

17. Халык хаклы. / Народ правдив.  

Повторение ранее изученных жанров фольклора. Работа со схемой. Народная жизнь и быт в 

обрядовом фольклоре. Семейные (рождение ребѐнка, свадьба и др.) и календарные обряды. 

Трансформация обрядов в письменной литературе (Ф. Бурнаш «Яшь йҿрҽклҽр» / «Молодые сердца» 

(драма). 

 Баиты, их поэтические особенности («Сак-Сок»/ «Сак-Сук»), мунаджаты («Илемне онытмам» 

/ «Не забуду Родину»).  

Отражение фольклорных мотивов в творчестве Г.Тукая («Милли моңнар» / «Национальные 

напевы»   

Проект  о Г.Тукае «Творчество поэта». Тест. 

 

18. Аксакаллар сүзе. / Слово мудрецов. 

Творчество Ф. Амирхана. Связь татарской литературы с фольклором и мифологией. 

Ф.Амирхан «Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз» / «Зухра на Луне». Система образов в сказке, символические 

образы. Авторский комментарий происходящих событий. 

Творчество Г. Ибрагимова. Изображение народной жизни («Алмачуар» / «Чубарый»). Система 

образов в произведении, образ Алмачуара. Любовь Закира к лошади. 

Национальная одежда, предметы обихода. 

Р.Миннуллин «Килен тҿшкҽндҽ» /«Встреча невесты». 

Деятельность композитора Р. Яхина. 

Изучение стихотворения Х. Мударрисовой «Кҿмеш дага» / «Серебренная подкова». 

 

19. Ил язмышы ышанычлы кулларда. / Судьба страны в надѐжных руках. 

Ознакомление со стихотворением «Ил язмышы – ир язмышы» /«Судьба родины – судьба 

мужчины» А. Маликова, стихотворением в прозе «Сагыну» / «Тоска» Г. Кутуя.  

Жизнь и творчество С. Хакима. Поэма «Бакчачылар» / «Садоводы». Изображение жизни тыла 

в военное время. Стихотворение  «Бу кырлар, бу үзҽннҽрдҽ...» / «В этих полях, долинах...» С.Хакима. 

Образ родного края, мифологизация образа родины. Определение фольклорной традиции в 

произведениях С. Хакима, художественных функций фольклорных мотивов, образов, поэтических 

средств в литературном произведении. Особенности лирического рода; образ лирического героя, его 

чувства-переживания.  

Творчество Р. Тухватуллина. Фрагментарное изучение его повести  «Җилҽкле аланнар» / 

«Ягодные поляны». Сюжетная линия. Ностальгия по детству, по прошлому. Мальчик-рассказчик и 

совпадающий с автором повествователь.  

Творчество М. Магдиева. Ознакомление с повестью «Без – кырык беренче ел балалары» / «Мы 
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– дети сорок первого года». Лиризм. Судьба детей сурового военного времени. 

 

20. Заман герое. / Герой своего времени.  

Творчество Назипа Думави. Изображение пейзажа в стихотворении «Беренче кар» /«Первый 

снег». 

Жизнь и творчество Хади Такташа. Поэтические особенности поэмы «Алсу». Приемы 

повторений, рефренов в поэме. 

Жизненный и творческий путь Хасана Туфана. «Агыла да болыт агыла»/ «Плывут и плывут 

облака», «Тамчылар ни дилҽр?» / «О чѐм рассказывают капли?».  

Дом-музей Х. Туфана в родной деревне Старокарметово Аксубаевского района РТ. 

Гурий Тавлин. «Кояш болытка кергҽндҽ»/ «Когда тучи заслоняют солнце». 

Повторение.Тест. 

 

21. Туган ил темасы. / Тема Родины.  

 Жизненный и творческий путь А.Гилязева. Возвращение татарской литературы к 

национальным художественным традициям: повесть  «Ҿч аршын җир»/ «Три аршина земли» 

(отрывок). Художественное осмысление национальных черт характера человека, находящегося вдали 

от Родины.   

Жизнь и творчество И. Юзеева.  Драматическое произведение «Ак калфагым тҿшердем 

кулдан» /«Выронили белый калфак из рук». Социально-этическая проблематика в произведении. 

Изображение человека на чужой земле. Авторские ремарки. Образы, символы. 

Творчество поэта Фаннура Сафина. Изучение  стихотворения «Туган җиремҽ»/ «Родной 

земле». Лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира   и осмысление собственного мироощущения, настроения. 

Творчество М. Галиева. Фрагментарное ознакомление с повестью «Нигез»/ «Родной очаг». 

Отражение в повести трудностей военного времени. Нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные героям. Образное мышление автора.  

Проектная работа «Моя малая Родина». 

Повторение.Тест. 

 

22. Яхшылык җиңә. / Добро побеждает.    

 Жизнь и творчество Ф. Хусни Осмысление ребѐнком событий войны в рассказе 

«Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя»/ «Нерассказанная история». 

Жизнь и творчество Р. Хафизовой. Психология детей военных лет в рассказе «Ҽти кайткан 

кҿн»/ «В день возвращения отца» Р.Хафизовой.  

Творчество Ф.Яруллина. Своеобразное раскрытие проблем дружбы и ответственности 

человека за свои поступки в рассказе  «Ак тҿнбоек» / «Белый лотос» Ф.Яруллина. 

Творчество Р.Корбана. Проблема взаимотношений человека и природы в стихотворении 

«Ярдҽм итик» / «Давайте, поможем». 

Своеобразие изображения детской психологии в рассказе «Биш «икеле»/ «Пять «двоек» Р. 

Галиуллина. Раскрытие правственных проблем в рассказе «Табыш»/ «Находка» А.Ахметгалиевой.  

 

23. Табигатькә табиб кирәк. / Природе нужен доктор.   
М.Аглямов. «Каеннар булсаң иде» / «Как березы», «Учак урыннары» / «Места костров». 

Проблема «исторической памяти». Многообразие жанровых форм, стилевых черт в творчестве 

М.Аглямова. 

 Проблемы взаимоотношения человека  и природы в стихотворении «Балык кычкыруы»/ 

«Крик рыбы» З. Мансурова и  в рассказе «Карач»/ «Ворон» Х. Ибрагима  

Повторение и обобщение изученного в 7 классе. Повторение. Тест. 

 

24. Узганнар турында хәтерләү. / Память о прошлом.  

Предания «Сихерче кыз»/ «Колдунья» (Татарское народное предание) «Гали тугае»/ «Пойма 

имени Гали» (Татарское народное предание) «Моргана» (Средневековое европейское предание) и 



263 

 

др.; Трансформация преданий в литературе: М.Гафури «Хан кызы Алтынчҽч»/ «Ханская дочь 

Алтынчеч». Легенды «Күке каян барлыкка килгҽн?»/ «Откуда появилась кукушка?», «Зҿһрҽ кыз»/ 

«Девушка Зухра» (татарская легенда), «Мистер Стуруорм» (шотландская легенда). Трансформация 

легенд в литературе: Ф. Яхин «Һомай кошы»/ «Птица счастья», А. Еники «Курай»/ «Курай», Ф. 

Яруллин «Моңлы курай»/ «Напевы курая».  

Информация о национальных музыкальных инструментах.  

Проектная работа «Музыкальные инструменты». Тест 

 

25. Тарих эзләре. / Следы в истории.  

Путевые заметки. Ознакомление учащихся с содержанием рисале «Ибн Фадланның 921-922 

елларда Болгар дҽүлҽтенҽ сҽфҽре вакытында язылган сҽяхҽтнамҽсе» / «Повествование о путешествии 

Ахмеда Ибн Фадлана, написанное во время поездки в 921-922 годах в Булгарское государство»). 

Жизнь и творчество Ф. Карими. Фрагментарное ознакомление с путевыми заметками 

«Ауропага сҽяхҽт» / «Путешествие в Европу».  

Творчество М. Юнуса. Интерпретация исторических событий в рассказе  «Су» / «Вода». 

Творчество Г. Тукая. Воспевание родной земли  в стихотворении «Пар ат» / «Пара 

лошадей». Сказочное воссоздание поездки в Казань. Лексические и фонетические средства 

художественной речи. 

Творческое наследие художника и скульптора Б. Урманче. «Триптих» Урманче.  

Творчество Н. Назми. Чтеение отрывка из повести «Агыйделдҽ – ак пароход» / «Белый 

пароход на реке Белой». 

Повторение. Тест. 

 

26. Онытылмас еллар. / Незабываемые годы.  

Ознакомление с творчеством автопортретиста Виктора Куделькина, чтение статьи Г. Ахунова 

«Замандашлар портреты»/ «Портреты современников». 

Взаимосвязь музыки  и литературы. Изучение песен военных лет: Р. Ахметзянов «Солдатлар»/ 

«Солдаты», «Герман кҿе»/ «Германская мелодия».  

Жизнь и творчество Ф. Карима. Изучение произведений поэта «Ант»/ «Клятва»,  

«Кыңгыраулы яшел гармун» / «Зеленая гармонь с колокольчиком», «Сибҽли дҽ сибҽли» / «Моросит и 

моросит».  Патриотизм в поэзии периода Великой Отечественной войны. Картины природы, их роль 

в усилении психологизма.  

Творчество Т. Миңнуллина. Образ поэта М.Джалиля в драме «Моңлы бер җыр» / «У совести 

вариантов нет» (отрывок). Память о М.Джалиле. Памятник поэту в Казани и барельеф его 

соратникам.  

Чтение писем военных лет. Военная тематика в литературе разных народов. 

Творчество  башкирского поэта М. Карима. Память о войне в стихотворении «Билгесез 

солдат»/ «Неизвестный солдат». 

Творчество киргизского писателя Ч. Айтматова. Система образов, проблема смысла жизни 

человека в повести «Анам кыры»/ «Материнское поле». 

Проектная работа «Наши герои». Повторение.  

27. Иртә олыгайганнар. / Повзрослевшие рано.  

Творчество К. Булатовой. Изображение судьеб детей  военных лет в стихотворении «Башым 

иям»/ «Преклоняю голову» К. Булатовой. 

Изображение памяти военных лет в стихотворении «Җиңү кҿне» / «День победы» Н. 

Ахмадиева, «Тулганай»/  «Щенок Тулганай» Ф. Сафина. Изображение патриотических чувств в 

стихотворении «Ватаным»/ «Родина» Р. Валиева. 

Повторение. Тест. 

28. Әдәбиятта аналар образы. / Образ матерей в литературе. 

 Жизнь и творчество Ш. Камала. Анализ новеллы «Буранда»/ «В метель». Эмоциональная 

насыщенность текста: средства и приемы. Особенности композиции. 

Творчество И. Салахова. Изображение судеб людей, попавших в сталинские репрессии: 

отрывок из цикла «Колыма хикҽялҽре» /  «Колымские рассказы»:  «Ана тавышы» / «Зов матери».  
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Жизнь и творчество С. Хакима. Образ родного края, материнской души в стихотворении 

«Ҽнкҽй» / «Мамочка», сокровенные пожелания в стихотворении «Җырларымда телим…»/ «Желаю в 

песнях…».  Лиризм и социально-философское осмысление национальных историко-культурных 

традиций в творчестве поэтов старшего поколения. Стихотворения «Ҽнкҽй» / «Мамочка» Р. 

Миннуллина, «Су буеннан ҽнкҽй кайтып килҽ»/«Мама возвращается с реки» М. Галиева. 

Жизнь и творчество Ш. Хусаинова.  Социально-этическая проблематика в драме «Ҽни килде» 

/ «Мама приехала» Ш. Хусаинова. Формирование «критического направления» в прозе и 

драматургии. 

Творчество Ф. Садриева. Нравственная проблематика: отрывок из романа «Таң җиле» / 

«Утренний ветер». Образ Нуриасмы. 

Проектная работа «Моя любимая мама». 

Повторение.Тест. 

29. Юмор.  

Информация о первых сатирических журналах начала ХХ века: «Чикерткҽ» / «Стрекоза», 

«Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. «Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / 

«Стрелы» и др. «Стрекоза», «Карчыга» / «Коршунь», «Уклар» / «Стрелы» и др. Их роль в развитии 

критической мысли.  

Жизнь и творчество Г. Камала.  Конфликт в комедии Г. Камала «Банкрот». Просветительские 

идеи, комические средства. 

Жизнь и творчество Г. Афзала. Особенности писательской карьеры в рассказе «Юл газабы» / 

«Страдания в пути». Особенности комического в стихотворении Г. Афзала «Тҽвҽккҽл ҽби» / 

«Решительная бабушка». 

Пародии и эпиграммы в творчестве З. Нури. 

Повторение.Тест. 

30. Татар халкының сөеклеләре. / Любимцы татарского народа. 

Жизнь и творчество Р. Хариса. Величие души человека, философский подтекст стихотворения 

«Ике гҿл»/ «Два цветка» и поэмы «Гармунчы»/ «Гармонист». 

Жизнь и творчество Зульфата. Лирический герой стихотворений «Шигырем ачык» / 

«Стихотворение открыто», «Шундый чагы ҽле җанымның» / «Такое состояние моей души». 

Творчество актрисы Г. Кайбицкой. Ее жизненный путь. Образаактрисы в документальной 

повести «Артистка» / «Актриса» Ф. Аглии. 

Творчество Р. Батуллы. Своеобразие образа легендарного танцора Рудольфа Нуриева в 

произведении «Бию» / «Танец» (отрывок). Тест. 

 

31. Җанлы табигать. / Природа одушевленная.   

Жизнь и творчество А. Халима. Изображение суровых военных лет и судеб детей в повести 

«Ҿч аяклы ат» / «Трѐхногая кобыла». 

Жизнь и творчество Г. Хасанова. Описание явлений природы в рассказе «Беренче күк күкрҽү» 

/ «Первый гром». 

Творчество К. Каримова. Реалистическая основа истории в рассказе  «Тимергали бабай 

хикҽяте» /«Рассказ Тимергали бабай». 

Информация о детском журнале «Ялкын». 

Обобщение пройденного материала в 8 классе. 

 

32. Сүз көче. / Сила слова. 

Краткое содержание, проблематика, основные герои и художественные особенности 

дастана «Идегей» (в сокращении).  

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе» - письменный памятник Булгаро-

татарской литературы (XII - первая пол. ХIII вв.) Воспевание мудрости, красоты, величия чувств 

человека. 

Повторение.Тест 
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33. Урта гасыр татар әдәбиятында мәхәббәт сюжетлары. / Любовные сюжеты в 

средневековой татарской литературе. 

Тюрко-татарская литература: основные представители. Творчество Саифа Сараи.  

 

34. Татар әдәбиятында хатын-кыз образлары. / Женские образы в татарской литературе. 

Обзор: поэма Г. Кандалый «Сҽхипҗҽмалга» / «Сахибзямалу», роман Р. Фахрутдинова «Ҽсма, 

яки Гамҽл вҽ җҽза» / «Асма, или Деяния и наказание» (отрывок), стихотворение Г. Тукая «Татар 

кызларына»/ «Татарским девушкам», повесть Ф.Амирхана «Хҽят» / «Хаят», А. Гилязева «Җомга кҿн, 

кич белҽн» / «В пятницу, вечером…», рассказ Р. Мингалима «Сап-сары кҿзлҽр» / «Золотая осень». 

Трансформация идейно-эстетического идеала. 

Повторение. Тест 

 

35. Татар әдәбиятында лирик башлангыч. / Лирическое начало в татарской литературе. 

 Татарская поэзия: пейзажная лирика (Р.Зайдулла. «Буран» / «Буря», И.Иксанова. «Тузганак» / 

«Одуванчик»); гражданская лирика (С. Ахметзянова. «Татар акылы» / «Татарская мудрость»); 

философская лирика (Ф.М. Шабаев. «Карт имҽн монологы»/ «Монолог старого дуба», М. Мирза. 

Робагыйлар. «Карыйм да бу дҿньяның дүрт ягына... » /Рубаи. «Гляжу я на четыре стороны этого 

мира»);  любовная лирика (Ф. Замалетдинова. «Ташлар» / «Камни», «Кунак кҿткҽн кҿн» / «День 

ожидания гостей», Р. Ахметзянов. «Сандугач керде күңелгҽ» / «Душа поет»). 

Повторение.Тест. 

 

36. «Театр элгечтән башлана». / «Театр начинается с вешалки». 

Жизнь и торчество Г. Камала - одного из основоположников татарской реалистической 

драматургии.  Основные конфликты в комедии Г. Камала «Беренче театр» /«Первый театр». 

Просветительские идеи, комические средства. 

 Сценическое творчество С.Гиззатуллины-Волжской.  

Жизнь и творчество Х. Мударрисовой. Жизнь человека искусства в повести «Бҽйге хакы» / 

«Цена счастья». 

Повторение.Тест. 

 

37. Татар әдәбиятында табиб образлары. / Образы «целителей» в татарской литературе. 
Жизнь и творчество Г.Апсалямова  «Ак чҽчҽклҽр» / «Белые цветы». Содержание текста,  

Приемы раскрытия образов врачей. 

Жизненный и творческий путь С. Сулеймановой. Изучение отрывка из повести «Гҿлбадран» / 

«Пижма»: «Дҿнья бу... » / «Это – жизнь». 

 

38. Укытучы – горур яңгырый! / Учитель – звучит гордо! 

 Творчество М. Магдеева. Фрагментарное изучение романа «Фронтовиклар» / «Фронтовики». 

Лиризм и орнаментализм в татарской прозе. Лирические отступления. Система образов.  

О педколледже в Казани. 

Ознакомление со стихотворениями о наставниках и учителях «Укытучы»   / «Учитель» Р. 

Гаташа, «Укытучым» / «Мой учитель» Л. Шагирзяна, и с рассказом  «Инша» / «Сочинение» В. 

Нуруллина. 

Повторение материала. Тест. 

 Проектная работа «Мой первый учитель». 

 

39. Һөнәрләр күп алар. / Изобилие профессий.  
Изучение отрывка из повести Х. Сарьяна «Ҽткҽм һҿнҽре» /«Отцовская профессия». Авторская 

позиция и особенность изображения главного героя. 

Жизнь и творчество Г. Ахунова. Фрагментарное изучение романа  «Хҽзинҽ» /«Клад». 

Основное содержание романа. Реалистичное изображение темы нефти и нефтяников. 

Жизнь и творчество И. Юзеева. Фрагментарное изучение поэмы «Таныш моңнар» / «Знакомые 

напевы». Образы молодого поколения, совместимость выбора профессии с идеалами молодой 
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девушки. 

Жизнь и творчество Х. Камалова. Изучение рассказа «Очучы» / «Летчик». Авторская позиция. 

Жизнь и творчество М. Маликовой. Изучение отрывка из повести «Казан каласы – таш кала» / 

«Казань – город белокаменный». Особенности профессиональной подготовки градостроителей. 

Биография С. Гараевой. Изучение ее стихотворения  «Сварщик». Идейно-эстетический смысл 

произведения. 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе. Тест. 

 

2.2.2.9 Английский язык 

 

        Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-

тематическим планом рабочей программы. 

Вводный модуль  
Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Повторение алфавита. Совершенствование 

навыка использования глагола to be 

МОДУЛЬ 1. Школьные будни  
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

МОДУЛЬ 2. Это я  
Внешность и черты характера человека. Употребление фразового глагола have 

МОДУЛЬ 3. Мой дом – моя крепость  
Описание своего жилища. Использование указательных местоимений 

МОДУЛЬ 4. Семейные узы  
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. 

МОДУЛЬ 5. Животные со всего света  
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. 

МОДУЛЬ 6. С утра до вечера   
Распорядок дня. Употребление времени Present Simple. 

МОДУЛЬ 7. В любую погоду  
 Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Употребление времени Present Continious. 

МОДУЛЬ 8. Особые дни  
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. 

МОДУЛЬ 9. Жить в ногу со временем  
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

МОДУЛЬ 10. Каникулы  
Планы на каникулы. Употребление времени Future Simple.Употребление конструкции to be 

going to 

 

6 класс 

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. Молодежная 

мода. Покупки. 



267 

 

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 географическоеположение, 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 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объем диалога – от 3 реплик (6  класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 

1 мин (6 класс). 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 

и  краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо 

заданную коммуникативную ситуацию. 
Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (6 класс). Продолжительность монолога – 

1мин (6 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 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 
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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 

(объемом 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 чем-

либо). Объем личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковые знания и навыки 

Орфография 
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 объеме 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/inde- pendent), 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 неопределенной формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 
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Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + tobe‘ (It‘scold.It‘sfiveo‘clock. It‘s interesting. It 

was winter. There are a lot of trees in the park). 
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, 

if, because, that‘swhy, than, so. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don‘tworry) форме. 

Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; PresentContinuous). 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (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 времен 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. 
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a burninghouse, awrittenletter). Существительные в функции 

прилагательного (artgallery). 

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). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

7 класс 

1. Образ жизни  

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают 

инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 
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- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

 

2. Время рассказов  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристическихдостопримечательностях, 

аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени 

 

3. Внешность и характер  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

4. Об этом говорят и пишут  

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из 

художественных произведений) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 

5. Что ждет нас в будущем  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о 

современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 
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- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о 

прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 

0, I; 

 

6. Развлечения  

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iҽ/, /е/, /æ/, /ҽʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, PresentPerfect, 

PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

7. В центре внимания  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывок из художественного произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

8. Проблемы экологии  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об образе 

жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о 

прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 
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- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, 

don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

9. Время покупок  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

10.  В здоровом теле - здоровый дух  

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

8 класс 
Вводный уроки  

Раздел 1 «Общение» Взаимоотношения в новом классе, прилагательные описывающие характер. Знакомство. 

Отношения в семье. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Описание внешности. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. Устойчивые выражения, словообразование, фразеологический глагол 

get. Нормы этикета. Конфликтные ситуации. 

Раздел 2 «Еда и покупки»  

Еда. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и настоящее совершенное длительное время. 

Определенный и неопределенный артикль. Привычки питания. Любимые рецепты. Личное письмо. Порядок 

прилагательных. Фразеологический глагол go, словообразование (прилагательные с противоположным 

значением). Благотворительность. Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка). 

Раздел 3 «Великие люди»  

Изобретения. Наука. Работа и профессии. Прошедшее время. Биографии великих людей. Словообразование 

(образование глаголов), фразеологический глагол bring. Английская валюта.  

Раздел 4 «Будь собой»  

Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог. Каузативная форма. 

Фразеологический глагол put, словообразование. Национальные костюмы. Натуральные ткани.  

Раздел 5 «Проблемы человечества» 

Катастрофы. Мировые проблемы. Ing-форма / инфинитив. Used to, be used, get used to. Погода. 

Словообразование, фразеологический глагол call. Торнадо.  

Раздел 6 «Культура»  

Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Средства транспорта. Словообразование, 

фразеологический глагол set. Темза. Памятники.  

Раздел 7 «Образование»  

Новое поколение. Школа. Модальные глаголы. Словообразование, фразеологический глагол give. Тринити – 

колледж. Компьютерные сети. 

Раздел 8 «Свободное время»  

Необычные занятия. Спорт. Условные предложения. Спортивный инвентарь. Словообразование, 

фразеологический глагол take. Талисманы. Спорт и природа.  

Подготовка к контрольной работе + промежуточная аттестационная работа  

9 класс. 

Моя семья.  

Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 
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Мои друзья.  

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Письмо о необычном случае. 

Свободное время. 

Досуг и увлечения. Музыкальные жанры. Диалог-расспрос о музыкальных предпочтениях. 

Изобразительное искусство. Жанры. Описание картины. Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. Выражение предпочтений в одежде, стиле. Отзыв на 

книгу российского автора.  

Здоровый образ жизни. 
Занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Занятия экстремальными 

видами спорта. Страхи и фобии. Личное письмо о здоровом образе жизни. 

Школа. 

Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Личное письмо о выборе профессии. 

Окружающий мир.  

Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. Диалог-расспрос о проблемах экологии. Приют для животных. Волонтерская 

деятельность. Благотворительность. Личное письмо о проблемах экологии. 

Средства массовой информации.  

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, виды газет. Использование компьютера в различных сферах. Личное письмо о 

современных информационных технологиях. 

Страны изучаемого языка и родная страна.  

Крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 
2.2.2.10. Второй иностранный язык (немецкий) 

5 класс 

1. Знакомство (9 ч) 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них.  

Порядок слов; интонация простого предложения. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания. 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 

Заполняют анкету. 

Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 

Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс  



274 

 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и 

предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение. 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). 

Рассказывают о своѐм друге/своей подруге. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр. 

Называют телефонные номера. 

Произносят имена и фамилии по буквам. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своѐм друге/своей подруге с опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определѐнные и неопределѐнные артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

3. Животные  

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число существительных. 

Названия животных, цветов, континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Ведут диалог-расспрос (о животных).  

Рассказывают (о своих животных). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на 

образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала. 

Употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. Маленькая перемена.  

Повторение 

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 
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Играют в грамматические игры. 

Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

Слушают и реагируют на услышанное. 

Играют и повторяют. 

Делают страноведческий проект. 

4. Мой день в школе  

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. 

Предлоги: um, von … bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пишут электронное письмо о себе по образцу. 

Читают, понимают и составляют своѐ расписание уроков с указанием дней недели и времени. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и выразительно читают стихотворение. 

Употребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 

временные предлоги. 

Рассказывают о распорядке дня. 

Знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 5. 

Хобби  

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а 

что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные Глаголы с 

изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. 

Модальный глагол können. 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная.  

Ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не умеют делать. 

Рассказывают о своѐм хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, используя модальные глаголы. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Читают и описывают статистическую информацию. 

Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья  

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний –er, -e. 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий. 

Описывают картинки. 

Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу. 

Читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют притяжательные местоимения. 
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Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Читают и описывают статистическую информацию. 

Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

7. Покупки.  

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, 

что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах 

на карманные расходы). 

Знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки. 

Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. 

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена  

Повторение 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. 

Учатся говорить на немецком языке в быстром темпе. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Читают и пишут открытку с места отдыха, знакомятся с немецкой традицией писать подобные 

открытки. 

 

6 класс 

1.Мой дом (9 ч)  

Ученики научатся: называть чувства; описывать их комнату; заполнять анкету (формуляр); 

говорить о работе по дому; выражать побуждение к действию. 

Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?). 

Дательный падеж (опр. Артикль). 

Модальный глагол müssen. 

Повелительное наклонение. 

Рамочная конструкция 

Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

Описывают картинки с использованием предлогов места. 

Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом 

материале. 

Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию. 

Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола müssen. 

Рассказывают в классе о результатах опроса. 

Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме. 

Устно и письменно описывают свою комнату. 

Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту. 

2.Еда. (9 ч) 

Ученики научатся: говорить, что они любят есть/что они едят охотнее всего; что они едят на 

завтрак, обед и ужин; говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. 

Речевыеобразцывответахс ja — nein — doch. 
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Неопределѐнно-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten. 

Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и рассказывают о 

результатах опроса. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Читают тексты и находят заданную информацию. 

Воспроизводят и составляют собственные диалоги. 

Делают проектную работу «Меню для школьной столовой». 

Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого характера, 

содержащий довольно большое количество незнакомой лексики, и понимают его содержание 

с помощью картинок и вопросов. 

Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли, речевые образцы в ответах 

с ja — nein — doch, названия блюд. 

Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, 

неприветливость и т.д.). 

Разыгрывают диалоги «В школьном буфете». 

3. Моѐ свободное время (9 ч)  

Ученики научатся: говорить о занятиях в свободное время, планировать своѐ свободное время; 

сравнивать оценки, аттестацию, каникулы. 

Отрицание с nicht и kein. 

Предлоги времени im, um, am. 

Модальный глагол wollen. 

Рамочная конструкция. 

Произносят по буквам названия месяцев и времѐн года. 

Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия 

каникул, оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 

Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие). 

Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют ошибки 

в тексте. 

Пишут коллективный ответ на электронное письмо. 

Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование свободного времени». 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на основе собранного 

материала. 

Читают объявления в газетах и находят нужную информацию. 

Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, находят 

нужную информацию. 

Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России. 

Маленькая перемена (2 ч) 

Повторение 
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Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и разбирают с помощью картинок и языковой догадки тексты, содержащие много 

незнакомой лексики. 

Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах. 

Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и отсеивая неподходящую 

информацию. 

Поют рождественские песенки (по желанию). 

Делают рождественский проект (по желанию). 

4.Внешность (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о внешности; о моде и одежде; описывать себя и других; говорить 

о покупках. 

Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже 

Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно аналогичные 

вопросы. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пишут по образцу побуждения к действию. 

Придумывают и записывают отговорки. 

Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию.  

Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей). 

Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в винительном 

падеже. 

Слушают и ведут диалоги о моде. 

Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, описывают 

себя. 

Играют в грамматические игры. 

Слушают фразы наоборот, говорят правильно. 

Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о ком 

идѐт речь 

5. Праздники (9 ч) 

Ученики научатся: приглашать и поздравлять кого-либо; планировать вечеринку (праздник); 

говорить о празднике; говорить о прошлом. Сложносочинѐнные предложения с deshalb. 

Präteritum глаголов sein и haben. 

Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 

Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, выбор 

подарка. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Пишут приглашения и поздравления. 

Слушают и понимают песенку. 

Аргументируют свои действия, употребляют сложносочинѐнные предложения с deshalb. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проект в классе. 

Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben. 

Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания 

времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 

6. Мой город (9 ч) 
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Ученики научатся: говорить о городе; описывать дорогу в школу; ориентироваться в городе; 

говорить о прошлом (2). 

Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Некоторые формы Perfekt. 

Рассказывают о своѐм городе. 

Описывают картинки. 

Описывают дорогу в школу. 

Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки. 

Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном языковом материале. 

Читают и понимают страноведческие тексты. 

Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на изученном 

языковом материале. 

Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 

7. Каникулы (9 ч) 

Ученики научатся: планировать поездку; формулировать аргументы за и против; говорить 

о планах на каникулы; говорить о прошлом (3); писать открытку с места отдыха. Das 

Partizip II.  

Perfekt c sein и haben. 

Порядок слов: рамочная конструкция. 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против). 

Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. 

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Читают и понимают страноведческий текст. 

Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-сайты о 

молодѐжных турбазах в этих странах. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном языковом материале. Пишут открытку с места отдыха. 

Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция). 

Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации. 

Большая перемена (3 ч) Повторение. 

Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, повторяют и 

анализируют то, что они изучили за год. 

 

7 класс 

1. Каникулы (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о том, как прошли каникулы; рассказывать о своих впечатлениях; 

говорить о погоде; говорить о событиях в прошлом. 

Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время 

Perfekt — Partizip II. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (рассказывают о проведѐнных 

каникулах и впечатлениях). 

Говорят о погоде на каникулах. 

Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

Произносят названия стран на немецком языке. 
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Учат слова с помощью карточек и ритма. 

Письменно описывают летние фотографии. 

Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий несколько незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться по контексту; составляют к нему вопросы и 

отвечают на них. 

2. Планы на будущее (9 ч) 

Ученики научатся: выражать надежды и желания; говорить о профессиях; предполагать чтолибо, 

сообщать о чѐм-либо; разрабатывать план достижения цели; говорить о событиях в 

прошлом. 

Придаточные предложения с союзами dass и weil. 

Модальные глаголы в Präteritum. 

Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях). 

Проводят интервью о своих планах на будущее и делают сообщения на основе результатов 

опроса в классе. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения.  

Выражают свои желания и мнение на немецком языке. 

Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. 

Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своѐ высказывание. 

Беседуют о трудовой практике. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

Ведут диалог о проблемах в учѐбе. 

Разрабатывают план достижения цели и записывают его. 

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Соотносят аудио- и визуальную информацию. 

Составляют и разыгрывают диалоги. 

Рассказывают о своей будущей профессии. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Употребляют модальные глаголы и придаточные предложения причины и дополнительные 

придаточные. 

Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги 

3. Дружба (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о дружбе; просить о помощи/предлагать помощь; называть и 

сравнивать черты характера и внешность людей; говорить комплименты. 

Личные местоимения в дательном падеже. 

Сравнительная степень прилагательных и наречий. 

Союзы als/wie. 

Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях. 

Сравнивают внешность, качества и черты характера людей. 

Выражают просьбу о помощи и предлагают еѐ. 

Говорят комплименты на немецком языке. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 

Описывают внешность людей. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и инсценируют диалоги о планировании свободного времени. 

Работают над произношением, используя жесты. 

Читают и понимают чат, письменно отвечают на сообщения. 

Пишут текст с опорой на образец о своѐм друге/своей подруге. 

Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводят еѐ под аудио-запись 

Маленькая перемена  

Повторение 
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Играют в лексические и грамматические игры, работают в группах и парах. 

Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью иллюстраций и языковой догадки. 

Пишут ответ на объявление в газете. 

Воспринимают на слух и понимают текст аудиозаписи, находят необходимую информацию. 

Читают текст с пропусками и заполняют их, используя модальные глаголы. 

Проходят психологический тест о дружбе. 

4. Изображение и звук (9 ч) 

Ученики научатся: говорить об электронных средствах коммуникации и информации; 

говорить, что можно и что нельзя делать; передавать указания; писать СМС-сообщения и 

электронные письма; употреблять в речи придаточные предложения с союзом wenn. 

Модальные глаголы dürfen и sollen.  

Условные придаточные и придаточные предложения времени с союзом wenn. 

Придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Ведут диалоги об использовании средств массовой информации. 

Инсценируют мини-диалоги. 

Дают указания, переспрашивают и комментируют действия другого человека. 

Устно и письменно дают советы. 

Употребляют в речи условные придаточные предложения. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и понимают комиксы. 

Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные. 

Читают и понимают текст страноведческого характера и беседуют по его содержанию. 

Пишут текст по образцу 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Составляют программу телепередач. 

5. Взаимоотношения (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о чувствах; описывать школу; формулировать правила; спорить и 

находить компромиссы. 

Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Говорят о своих чувствах и ощущениях. 

Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или радуются. 

Определяют на слух эмоциональное состояние говорящего. 

Предлагают компромиссы в споре. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Слушают, читают и воспроизводят диалоги. 

Понимают на слух речь учителя, выcказывания одноклассников, тексты аудиозаписей. 

Читают аутентичные тексты, находят нужную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Беседуют по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях, употребляя местоимения 

welch-, jed-, dies-. 

Рассказывают о себе, употребляя возвратные и модальные глаголы. 

6. Одежда. Мода (9 ч) 

Ученики научатся: говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды; описывать вещи и 

людей; обсуждать покупаемую одежду; комментировать статистические данные. 

Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном и 

винительном падежах после определѐнного и неопределѐнного артиклей, притяжательных 

местоимений и отрицания kein. 

Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 

Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, животных, предметы. 
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Сравнивают качества или характеристики при описании людей, животных или предметов. 

Воспринимают на слух, читают, составляют и разыгрывают собственные диалоги. 

Читают и описывают статистические данные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные.Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением.  

Употребляют прилагательные в именительном и винительном падежах при описании 

иллюстраций и в игровых ситуациях. 

Анализируют грамматическое явление и выводят правило. 

7. О себе (9ч) 

Ученики научатся: высказывать предположения; описывать людей; называть дату; говорить о 

школе; понимать художественный текст большого объѐма. 

Порядковые числительные. 

Окончания прилагательных в дательном падеже. 

Высказывают предположения. 

Рассказывают об известных людях. 

Составляют загадку об известном человеке и отгадывают еѐ. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе. 

Называют даты. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением. 

Читают и понимают отрывок художественного текста большого объѐма. 

Составляют стратегию работы с текстом большого объѐма. 

Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на основе текста. 

Придумывают и записывают своѐ окончание текста. 

Анализируют грамматическое явление и выводят правило. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. 

Употребляют в речи прилагательные и числительные в дательном падеже. 

Большая перемена (3 ч) Повторение. 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на иллюстрации. 

Знакомятся с особенностями написания кратких стихотворений эльфхен и пишут собственные 

по образцу. 

Строят письменное высказывание на основе ассоциограммы. 

 

8 класс 

1.Фитнес и спорт (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о спорте, о травмах; формулировать отговорки, извинения; 

выполнять упражнения на тренировку памяти. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, видов 

спорта, травм (обобщение). 

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. 

Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом 

материале. 

Учатся соотносить аудиоинформацию с приведѐнными для контроля 

понимания высказываниями. 
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Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. 

Читают и понимают тексты СМС. 

Ведут диалоги о травмах. 

Тренируют память.  

2. Школьный обмен (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой 

стране; говорить слова утешения кому-либо; сравнивать страны; описывать обстановку в 

комнате; объяснять проблемы взаимопонимания; понимать записи в дневнике. 

Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и 

направления. Названия предметов мебели. Заполнение формуляра участника школьного 

обмена. 

Слушают и сопоставляют информацию с фотографиями. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время школьного обмена. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию. 

Заполняют формуляр участника школьного обмена. 

Делают проектную работу о школьном обмене 

Беседуют и описывают комнату своего временного проживания во время школьного обмена. 

Ведут диалог о семье принимающей стороны. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в дательном и винительном 

падежах. 

Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике. 

3. Наши праздники (9 ч) 

Ученики научатся: вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; планировать 

совместное времяпрепровождение; понимать и писать небольшие тексты о праздниках. 

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России. 

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы. 

Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. Вежливо задают 

вопросы, выражают согласие или несогласие. 

Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию. 

Пишут ответ на электронное письмо по плану. 

Слушают, читают и разыгрывают диалоги. 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Делают проект о праздниках. 

Употребляют в своей речи косвенные вопросы. 

Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий незнакомую лексику, 

находят нужную информацию. 

Маленькая перемена (2 ч) 

Повторение 

Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

Рассказывают о себе. 

Работают в группах и парами. 

Говорят об итоговом контроле. 

Выполняют лексико-грамматические задания. 

Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2. 

Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2. 

4. Воздух Берлина (9 ч)  
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Ученики научатся: говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять дорогу; просить о 

помощи; вежливо запрашивать информацию; составлять программу 

свободного времяпрепровождения. 

Предлоги места. 

Город Берлин. 

Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях Берлина, 

сопоставляют их с фотографиями. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Работают с песенным материалом. 

Выполняют проектную работу. Представляют какой-либо город. 

Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Читают страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по нему. 

Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

5. Мы и окружающий мир (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных 

катастроф; читать и понимать текст о защите окружающей среды; формулировать советы по 

защите окружающей среды. 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Словообразование: отглагольные существительные. 

Ландшафты. Погода. 

Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на море и в горах и т. д. 

Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также тексты о природных 

катаклизмах. 

Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе. 

Делают проект о защите окружающей среды и экономии водных и энергоресурсов в школе и 

дома. 

Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. 

6. Путешествие по Рейну (9 ч) 

Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых местах; соглашаться или возражать; 

планировать путешествие; покупать билеты. 

Прилагательные перед существительными в ед. числе. 

Предлоги дательного и винительного падежей. 

Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места и направления (обобщение).  

Путешествия. 

Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с иллюстрациями. 

Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия. 

Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. 



285 

 

Читают и понимают расписание движения транспорта. 

Делают проект «Планируем путешествие». 

Читают и понимают страноведческие тексты. 

Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе, 

сложные существительные, предлоги дательного и винительного падежей. 

Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

7. Прощальная вечеринка (9 ч) Ученики научатся: говорить о преимуществах и недостатках, о 

подарках; понимать кулинарные рецепты; планировать праздник; прощаться. Глаголы с 

двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки 

для вечеринки. 

Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу. Аргументируют своѐ высказывание. 

Высказывают предложения о подарках. 

Работают с песенным материалом. 

Читают и понимают страноведческий текст. 

Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Читают и понимают кулинарные рецепты. 

Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. 

Читают и понимают сокращѐнные варианты выражений разговорной речи. 

Делают проект «Прощальная вечеринка». 

Большая перемена (3 ч) 

Повторение 

Читают, слушают и понимают, а также соотносят с картинками короткие истории. 

Беседуют об уроке немецкого языка. 

Выбирают любимые грамматические темы. 

Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

Работают в группах и парах. 

Говорят об итоговом контроле. 

Выполняют лексико-грамматические задания. 

Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2. 

Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2. Итого: 

 

9 класс 

1.Будущая профессия (6 ч) 

Ученики научатся: читать высказывания подростков, которые представляют свои будущие 

профессии; описывать профессии; формулировать свои желания и планы; отвечать на 

вопросы анкеты; брать интервью у одноклассников; говорить о своих сильных и слабых 

сторонах. 

Придаточные предложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. Понимание значения 

слова из его компонентов. 

Говорят о профессиях. 

Уточняют что-либо.  

Отвечают на вопросы анкеты. 

Говорят о своих сильных и слабых сторонах. 

Читают и соотносят прочитанную информацию с визуальным рядом. 

Читают и понимают страноведческий текст о профессиях. 

Проводят интервью. 

2. Где мы живѐм? (6 ч) 

Ученики научатся: описывать своѐ любимое место в доме и рассказывать, что они там любят 

делать; воспринимать на слух высказывания подростков о своѐм любимом месте в доме; 
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читать личное письмо и писать своѐ по его образцу; читать и понимать объявления о съѐме 

жилья. 

Придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. 

Infinitiv + zu. 

Понимание сокращений. 

Обобщение и повторение лексики по теме „Wohnen―. 

Описывают место, где учащиеся любят находиться. 

Понимают пословицы о порядке. 

Пишут письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». 

Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья. 

Высказывают желание или мнение. 

Понимают на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. 

Вербально реагируют на услышанное. 

Читают тексты и находят заданную информацию. 

Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие речевые 

образцы. 

Читают и анализируют грамматический комментарий об относительных придаточных 

предложениях с союзами wo, was, wie. 

3. Будущее (6 ч) 

Ученики научатся: формулировать предсказания и предположения; читать и обсуждать 

информацию из текстов о будущем; работать в команде и использовать технику «мозгового 

штурма»; работать над проектом о будущем своего города/села; представлять результаты 

проекта. 

Будущее время/Futur: werden + Infinitiv. 

Ориентировка в городе (повторение). 

Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы. 

Устно составляют прогнозы на будущее. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. 

Читают и понимают аутентичные тексты, находят нужную информацию, отвечают на 

вопросы. 

Говорят о будущем. 

Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе будущего (проект). 

4. Еда (6 ч) 

Ученики научатся: описывать натюрморты; составлять ассоциограммы; заказывать еду в кафе; 

говорить о качестве еды; выражать жалобу в отношении некачественной еды или 

обслуживания. 

Превосходная степень сравнения прилагательных и наречий/Superlativ. 

Указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ предлоги. 

Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды». 

Описывают иллюстрации. 

Заказывают еду.  

Выражают жалобу. 

Составляют диалоги «В кафе». 

Читают и понимают текст о проблемах с весом. 

Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе. 

Читают и понимают меню. 

Работают со словарѐм. 

5. Здоровый образ жизни! (6 ч) 

Ученики научатся: записываться к врачу; описывать симптомы болезни; формулировать 

советы; понимать инструкцию по приѐму медикаментов; называть цель действия. 

Возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexivverben mit Dat. und Akk. Придаточные 

предложения цели с союзом damit/Zielsätze. 
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Названия частей тела; речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приѐме у врача». 

Составляют диалог «Запись на приѐм к врачу». 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию. 

Устно описывают проблемы со здоровьем. 

Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». 

Дают советы кому-либо. 

Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению лекарственных средств и 

отвечают на вопросы. 

Формулируют причину визита в ситуации «Посещение врача». 

6. Моѐ место в политической жизни (7 ч) 

Учащиеся научатся: читать отрывки из газетных статей на политические темы; сравнивать 

политическую активность в России и немецкоговорящих странах; называть цель действия и 

писать о прошлом в Präteritum; высказывать и обосновывать своѐ мнение; делать доклад. 

Инфинитивныйоборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое 

прошедшее время/Präteritum. 

Раскрытие значения слова по сходству с родным языком и по словообразовательным 

элементам. 

Называют причину действий. 

Высказывают мнение и аргументируют его. 

Делают доклад об избирательных правах молодѐжи. 

Создают проект о политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии. 

Сравнивают политические системы этих стран и России. 

Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на выборы, записывают и 

используют необходимую информацию в докладе. 

Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве немецкоговорящих стран. 

Читают и понимают тексты страноведческого характера. 

7. Планета Земля (6 ч) 

Учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и давать определения понятиям; читать 

описание статистического опроса, сравнивать эти данные с данными опросов о России; 

воспринимать на слух диалог – обмен мнениями; высказывать своѐ мнение о cортировке 

мусора; читать научно-популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки – 

бионике. 

Косвенный вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. 

Лексика по теме «Охрана окружающей среды». 

Раскрытие значения слова по словообразовательным элементам. 

Читают и понимают текст об изменении климата. 

Выражают сомнение и удивление. 

Говорят о проблемах экологии.  

Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему «Сортировка мусора». 

Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, отвечают на вопросы. 

Описывают иллюстрации. 

Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания. Находят 

информацию на немецком языке о новейших экологических технологиях в Интернете. 

Передают чужую речь своими словами. 

8. Что такое красота? (6 ч) 

Учащиеся научатся: обосновывать своѐ мнение; воспринимать на слух и устно реагировать 

на высказывания сверстников; рассуждать о красоте; описывать внешность человека; давать 

советы по выбору одежды при покупке; писать текст-рассуждение о конкурсах красоты. 

Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. 

Указательныеместоимения derselbe,dasselbe, dieselbe, dieselben. 

Прилагательные, характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. 

Речевые клише в ситуации «Покупка одежды». 
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Описывают внешность человека. 

Высказывают и аргументируют своѐ мнение. 

Советуются при покупке одежды. 

Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей по 

теме «Внешность» и «Покупка одежды». 

Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. 

Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, характере и одежде. 

Описывают иллюстрации. 

Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания. 

9. Спорт. (6 ч) 

Учащиеся научатся: описывать различные виды спорта; воспринимать на слух интервью и 

опрашивать своих сверстников по этому образцу; обмениваться мнениями относительно 

экстремальных видов спорта; рассказывать о своих увлечениях в письме другу; анализировать 

статистическую информацию и описывать диаграмму. 

Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). 

Лексические единицы по теме «Спорт», сложные слова с компонентом extrem-. 

Говорят об экстремальных видах спорта. 

Убеждают кого-либо в чѐм-либо. 

Пишут письмо. 

Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на вопросы. 

Обсуждают статистическую информацию. 

Слушают и понимают текст песни. 

Слушают и дописывают диалоги. 

Читают тексты об экстремальных видах спорта и соотносят их с иллюстрациями. 

Проводят интервью по теме. 

Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на него ответ. 

10. Техника (6 ч) 

Учащиеся научатся: читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности роботов; 

употреблять страдательный залог; дискутировать о новой школьной модели; выражать своѐ 

мнение в письме читателя в журнал; работать над проектом о современной технике и 

изобретателях. 

Präsens und Präteritum Passiv. 

Глагол lassen. 

Лексика по теме «Техника». 

Описывают возможности робота. 

Читают и понимают текст об истории роботов.  

Ведут дискуссию на заданную тему. 

Пишут письмо в редакцию. 

Описывают иллюстрации. 

Указывают на выполнение каких-либо действий. 

Письменно и устно описывают один день, проведѐнный без использования электронных 

устройств (проект 1), собственный опыт общения с роботами (проект 2). 

11. История Германии. (7 ч) 

Учащиеся научатся: рассказывать об исторических событиях в Германии после Второй 

мировой войны; подчѐркивать последовательность действий при помощи союза nachdem; 

воспринимать на слух высказывания молодѐжи об истории Германии; говорить о связях 

Германии и России; работать над проектом. 

Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времѐн, союз nachdem. 

Лексика по теме «Послевоенная история Германии». 

Говорят об исторических событиях. 

Говорят о последовательности событий в прошлом. 

Слушают и понимают интервью. 

Читают и понимают тексты на исторические темы. 
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Называют даты. 

Проводят опрос об исторических событиях. 

Сравнивают исторические события Германии и России. 

Работают над проектом страноведческого характера. 

 

2.2.2.11. История России. Всеобщая история. 

5 класс 

Что изучает история (пропедевтика). 

  Что такое история. Лента времени. Историческая карта. История в архитектурных памятниках.  

   Первобытное общество  

  Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. Переход от собирательства к 

земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными 

продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства.  

   Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай)  

  Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 

быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, 

жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, 

письменность и школа в Древнем Египте.  

  Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 

торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

  Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда.     

 Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

   Древняя Греция и эллинистический мир  

   Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 

(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». Полис (город-государство). Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. 

Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 

держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие 

Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. 

Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры.   

    Древний Рим  Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай 

Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. 

Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. 

Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

    Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

         История Татарстана. Первобытность и раннее средневековье. 
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Древнейшие люди на берегах Волги и Камы. Природные условия, население, занятия. 

Археологические культуры. Хуннская держава в Азии. Появление государства, Занятия. Культура. 

Империя гуннов в Европе. Аттила. Тюркский каганат. Великая Болгария. Хазарский каганат: от 

могущества к гибели 

    Повторительно – обобщающие уроки  

    Итоговые уроки  

 

6 класс. 

Введение 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю. Роль и место России в 

мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Основные этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, 

западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Образование государства Русь 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. 

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X– начале XII века 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород 

как центр освоения севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство 
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Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII– начале XIII века 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 

«Киево-Печерский патерик», «Моление» Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 

Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 

Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII–XIV веке 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский: его взаимоотношения с Золотой Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV веках 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 

степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое Поле. 

Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и 

их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 

завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV 

в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория 
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«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

Региональный компонент 

Наш регион в Средневековье. Волжская Булгария в Х – начале ХIII века. Монгольские 

завоевания и Золотая Орда. Татарские государства – наследники Золотой Орды. 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские  

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Зрелое Средневековье. Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской 

власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. д‘Арк.  Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в 

XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения.  
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Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура 

народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

7 класс. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.   

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI 

в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей 

и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских 

и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия 

Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа 

– формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 

г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России 

в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  
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Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 

г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской 

империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и 

империей Цин.  

Культурное пространство  
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Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, 

Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной 

культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

  

8 класс. 

 

. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Век Просвещения: Формирование мировоззрения эпохи Просвещения. Развитие естественных 

наук. Французские просветители XVIII в. Рационализм – основа учения английских просветителей.  

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Королевская власть и революция. Санкюлоты. Террор как метод 

решения проблем. Возникновение политических клубов (прообраз будущих партий). «Марсельеза». 

Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVII — XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII — XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и предпосылки преобразований 

(дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I. 
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Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 

усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Первые 

гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Причины нестабильности 

политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, 

Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В.Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 
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управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, 

купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

 Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 
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Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования 

в области отечественной истории. Изучение российской словесности иразвитие литературного 

языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.      

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика 

по отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной властиимператора. Личность 

Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 

в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя 

политика. Ограничение дворянских привилегий. 

Региональный компонент. Наш регион в XVIII в. 

 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-практикум, школьная 

лекция, самостоятельная работа,  беседа, урок-диспут. 

 

9 класс. 
Введение 

Цели и задачи курса. Экономика, политика, право. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Карманные деньги: за и против. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. 

Государственный бюджет Российской Федерации. Банковская система России. Пенсионные программы. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная 

плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита 

от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 

Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Политическая сфера жизни общества 
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Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-

территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право  собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья 

под защитой государства. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. 

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. 

Международноправовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Заключение 

 

2.2.2.12 Обществознание. 

5 класс. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. Труд – основа жизни. Учимся трудиться и уважать труд. Труд и творчество. 

Учимся творчеству. Учимся общаться. 

Социальная сфера жизни общества  

Сферы жизни общества. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейное хозяйство. 

Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Учимся помогать вести семейное 

хозяйство. Досуг семьи. 

Свободное время. Учимся распределять своѐ время. Образование в жизни человека. 

Образование и самообразование. Одноклассники, сверстники, друзья. Учимся дружно жить в классе. 

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Государственные символы России. 

Россия – федеративное государство. Мы – многонациональный народ. Гражданин России. Учимся 

быть достойными гражданами. Конституция РФ. 

 

6 класс.  

Глава I. Человек в социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности 

человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 
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Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

7 класс. 

Глава I Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. Гражданственность и 

патриотизм.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. 

Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция 

Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах 

и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина.  

Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества – долг и обязанность.  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Практическая работа «Регулирование поведения людей в обществе». 

Глава II Человек в экономических отношениях  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и потребности. 

Цикличность экономического развития.  

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы производства. 

Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Спрос и предложения.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет РФ. Налоги. 

Занятость и безработица: работники каких профессий востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причина безработицы. Роль государства в обеспечение занятости. Особенности экономического 

развития России. 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. 

Заработная плата.  

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Бюджет моей семьи. 
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Права потребителя. Карманные деньги: за и против. 

 Практическая работа «Человек в экономических отношениях». 

Глава III Человек и природа  

Общество и природа. Влияние природных факторов на общественное развитие. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на природу.   

Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика и производство. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу.  

  

8 класс. 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

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. 

Тема 3. Социальная сфера  

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. Отношения 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. 

Тема 4. Экономика  

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. 
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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. 

 

9 класс. 

Политика и социальное управление  

    Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. Государство, его существенные признаки. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально – государственное устройство. 

Внутренние и внешние политика государства. функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия 

и пути становления гражданского общества и правового государства в Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в Российской Федерации. Опасность 

политического экстремизма. . Гражданское общество. Правовое государство Межгосударственные 

отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения 

в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические настроения в 

обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Право  

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации.  Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.  Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Конституция Российской Федерации. Федерации – основной 

закон государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 

Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации, его основные  функции. 

Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные  органы. Судебная система 

России. Конституционный суд. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина. Декларация прав человека как 

гарантия свободы личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина.  

Право и его роль в жизни общества и государства. Понятие прав, свобод и обязанностей. Принципы 

права. Субъекты права. Источники права. Система права. Понятие нормы права. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов ( законы, указы, постановления). Система 

российского законодательства. Правовая информация. 
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Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и принципы юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

малолетних.Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от14 до 18 лет.  Право собственности. 

Право собственности на землю. Основные виды гражданско – правовых договоров. Способы защиты 

гражданских прав. Права потребителей, защита прав потребителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Семья под защитой государства. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приѐма в 

образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Трудовой договор 

и его значение в регулировании трудовой деятельности человека.Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Особенности регулирование труда работников в возрасте до 18 лет. 

Особенности административно-правовых отношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Преступление ( 

понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и 

освобождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность и наказания 

несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. Цели наказания. 

Пределы допустимой самообороны. 

Правовое регулирование в сфере образования. Международно – правовая защита прав человека. 

Международно – правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов.Международное 

гуманитарное право. 

  

2.2.2.13. География 

5 класс. 

Введение  

Что изучает география. География как наука.  

Раздел I. Накопление знаний о Земле  

Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние века. Великие 

географические открытия. Что такое Великие географические открытия. Экспедиции Христофора 

Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие 

Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. Первооткрыватели 

Антарктиды. Русское кругосветное плавание. Современная география. Развитие физической 

географии. Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Практическая работа.  

1. «Работа с электронными картами». 

Раздел II. Земля во Вселенной  

Земля и космос. Земля -  часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на другие 

планеты. Земля - уникальная планета.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. 

Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите 
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вокруг Солнца. Времена года на Земле. Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. 

Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. 

         Практическая работа. 

2. «Характеристика видов движений Земли, их географических следствий». 

Раздел III. Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение направлений по 

компасу. Азимут. Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем 

нужны плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по планам, картам и 

глобусу. Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. Планы местности и их чтение. 

План местности - крупномасштабное изображение земной поверхности. Определение направлений. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. Градусная сеть. 

Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. Географическая долгота. 

Определение географических координат. Определение расстояний по градусной сетке. 

Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. Условные знаки 

карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт.  

Практические работы.  

3. «Составление плана местности способом глазомерной съемки». 

4. «Определение географических координат объектов, географических объектов по их координатам и 

расстояний между объектами с помощью градусной сетки». 

 Раздел IV. Земная кора  

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего состоит земная 

кора. Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. Земная кора и литосфера - каменные оболочки Земли. Земная 

кора и ее устройство. Литосфера. Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы 

рельефа. Причины разнообразия рельефа. Движение земной коры. Медленные движения земной 

коры. Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. 

Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое вулканизм 

и вулканы. Где наблюдается вулканизм. Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как 

внешние силы воздействуют на рельеф. Выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа 

текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. Деятельность человека. Главные формы рельефа суши. 

Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. Рельеф дна  

океанов. Неровности океанического дна. Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на 

человека. Как человек вмешивается в жизнь земной коры. 

 Практические работы.  

5. «Определение горных пород и описание их свойств». 

6.«Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа». 

 

6 класс. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Атмосфера. Состав атмосферы, ее структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 
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Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и 

сила ветра. Роза ветров.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.  

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества 

вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озера, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные 

явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность в растительном и животном 

мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения 

за растительностью и животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической 

оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные комплексы: природные, 

природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность 

 

7 класс. 

Введение (3 часа) 

Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны». Как люди открывали мир. Методы 

географических исследований и источники географической информации. 

ПР. Работать с различными источниками информации; систематизировать полученную информацию; 

выделять главное; сравнивать различные элементы; классифицировать объекты по разным 

признакам; осуществлять элементарные научные исследования. 
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РР. Самостоятельно определять цели и задачи урока; на определенном этапе урока работать по 

предложенному алгоритму; самостоятельно планировать свою деятельность; определять цель работы 

и ставить задачи самостоятельно или в группе; работать по предложенному плану (алгоритму). 

КР. Слушать и слышать учителя и одноклассников; участвовать в дискуссии по поставленной 

проблеме; активно вступать в диалог; выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

Главные особенности природы Земли (9часов) 

Литосфера и рельеф Земли (2 часа) 

Литосфера. Рельеф. 

ПР. Самостоятельно анализировать картографическую информацию; устанавливать причинно-

следственные связи; сравнивать и делать выводы на основе сравнения; работать с различными 

источниками информации, анализировать и оценивать ее. 

РР. Определять цель урока, ставить задачи; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результат; осуществлять рефлексию своей деятельности. 

КР. Участвовать в коллективном обсуждении поставленной проблемы; выстраивать продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; строить речевые высказывания в устной форме, 

аргументируя свою точку зрения. 

Атмосфера и климаты Земли (2 часа) 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Климатические пояса. 

ПР. Сравнивать и делать выводы на основе сравнения; письменно формулировать сделанные 

выводы; строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; устанавливать соответствия между объектами и их характеристиками; работать с различными 

источниками информации; осуществлять элементарные научные исследования. 

РР. Соотносить результат своей деятельности с целью урока и оценивать его; осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

КР. Участвовать в коллективном обсуждении; выстраивать продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Гидросфера (2 часа) 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

ПР. Работать с различными источниками информации; устанавливать причинно-следственные связи 

и делать выводы; работать с текстами разного уровня сложности; воспроизводить информацию по 

памяти; письменно формулировать сделанные выводы. 

РР. Определять цель урока, ставить задачи; самостоятельно корректировать задачи и деятельность по 

ходу урока; планировать свою деятельность и прогнозировать ее результат; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

КР. Работать в группах; выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками в рамках 

учебно-игровой деятельности; слушать и активно вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Географическая оболочка (3 часа) 

Свойства и особенности строения географической оболочки. Природные комплексы суши и океана. 

Природная зональность. 

ПР. Выделять объекты и процессы с точки зрения соотношения «часть – целое»; давать комплексные 

характеристики объектам разного уровня; устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы о закономерностях; осуществлять учебное проектирование ПТК с заданными свойствами; 

работать с различными источниками информации; сравнивать различные элементы содержания; 

делать выводы; формировать целостное восприятие природной среды. 
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РР. Выполнять задания по предложенному алгоритму; самостоятельно оценивать выполнение 

задания, вносить коррективы; выполнять цель урока, ставить задачи. 

КР. Выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; работать в группах; 

организовывать сотрудничество в процессе совместной деятельности; участвовать в коллективном 

обсуждении. 

Население Земли (3 часа) 

Численность населения и размещение людей на Земле. Народы и религии мира. Хозяйственная 

деятельность населения. Городское и сельское население. 

ПР. Работать с различными источниками информации; строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; осуществлять элементарное научное 

исследование; выделять главное; структурировать учебный материал; сравнивать и делать выводы на 

основе сравнения. 

РР. Определять цель урока; ставить задачи; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результат; выполнять задания по предложенному алгоритму; самостоятельно оценивать результаты, 

вносить коррективы, исправлять ошибки; планировать свою деятельность и прогнозировать ее 

результат; самостоятельно оценивать качество выполнение задания. 

КР. Слушать и активно вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении; выстраивать 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми в рамках учебно-игровой деятельности. 

Материки и океаны (48 часов) 

Океаны (3 часа) 

Северный Ледовитый океан. Тихий и Индийский океаны. Атлантический океан. 

ПР. Искать и отбирать информацию, используя различные источники знаний; устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; работать с текстом и нетекстовыми компонентами. 

РР. Самостоятельно определять цели и задачи на каждом этапе урока; соотносить результаты своей 

деятельности с планируемыми результатами, при необходимости вносить коррективы в соответствии 

с меняющейся ситуацией; выполнять задания по предложенному плану; самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности; соотносить результаты своей деятельности с планируемыми 

результатами, при необходимости вносить коррективы в соответствии с меняющейся ситуацией. 

КР. Работать в группах; выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

осознанно использовать вербальные средства для выражения своих мыслей; организовывать 

сотрудничество в процессе совместной деятельности; адекватно оценивать свою деятельность и 

деятельность одноклассников; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, работать в 

группах; выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Африка (11 часов) 

Географическое положение. История исследования. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Влияние человека на природу. Заповедники и национальные 

парки. Население. Страны Северной Африки. Алжир. Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. Страны Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. Южно-Африканская 

республика. 

ПР. Работать с различными источниками информации; выделять главное; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; различать элементы содержания; строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; делать выводы о закономерностях; 

давать комплексную характеристику объекта; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; строить логические рассуждения; работать с тестами различного уровня сложности; 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; устанавливать соответствия 
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между географическими объектами и функциями, которые они выполняют; строить логические 

рассуждения. 

РР. Планировать свою деятельность и прогнозировать ее результат; самостоятельно определять цель 

урока, ставить задачи; на определенном этапе работы действовать по предложенному алгоритму; 

самостоятельно оценивать качество своей деятельности; осуществлять осознанный отбор 

информации при подготовке творческих работ; выполнять задания по самостоятельно составленному 

плану; владеть навыками самоконтроля; при принятии решения опираться на полученные ранее 

знания; самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

КР. Выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками в рамках учебно-игровой 

деятельности; работать в составе творческих групп, активно взаимодействовать со сверстниками; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений. 

Австралия и Океания (4 часа) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира. Австралийский Союз. 

Океания. Природа, население и страны. 

ПР. Работать с различными источниками информации; выделять главное; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; различать элементы содержания; строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; делать выводы о закономерностях; 

давать комплексную характеристику объекта; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; строить логические рассуждения; работать с тестами различного уровня сложности; 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; устанавливать соответствия 

между географическими объектами и функциями, которые они выполняют; строить логические 

рассуждения. 

РР. Планировать свою деятельность и прогнозировать ее результат; самостоятельно определять цель 

урока, ставить задачи; на определенном этапе работы действовать по предложенному алгоритму; 

самостоятельно оценивать качество своей деятельности; осуществлять осознанный отбор 

информации при подготовке творческих работ; выполнять задания по самостоятельно составленному 

плану; владеть навыками самоконтроля; при принятии решения опираться на полученные ранее 

знания; самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

КР. Выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками в рамках учебно-игровой 

деятельности; работать в составе творческих групп, активно взаимодействовать со сверстниками; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений. 

Южная Америка (7 часов) 

Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны востока материка. Бразилия. Страны 

Анд. Перу. 

ПР. Работать с различными источниками информации; выделять главное; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; различать элементы содержания; строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; делать выводы о закономерностях; 

давать комплексную характеристику объекта; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; строить логические рассуждения; работать с тестами различного уровня сложности; 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; устанавливать соответствия 

между географическими объектами и функциями, которые они выполняют; строить логические 

рассуждения. 
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РР. Планировать свою деятельность и прогнозировать ее результат; самостоятельно определять цель 

урока, ставить задачи; на определенном этапе работы действовать по предложенному алгоритму; 

самостоятельно оценивать качество своей деятельности; осуществлять осознанный отбор 

информации при подготовке творческих работ; выполнять задания по самостоятельно составленному 

плану; владеть навыками самоконтроля; при принятии решения опираться на полученные ранее 

знания; самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

КР. Выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками в рамках учебно-игровой 

деятельности; работать в составе творческих групп, активно взаимодействовать со сверстниками; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений. 

Антарктида (1 час) 

Географическое положение. Открытие и исследование. Природа. 

ПР. Устанавливать причинно-следственные связи; устанавливать соответствия между объектами и их 

характеристиками; строить логические рассуждения. 

РР. Выполнять задания по предложенному плану; самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности. 

КР. Работать в группах; выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками. 

Северная Америка (8 часов) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население. Канада. Соединенные Штаты 

Америки. Средняя Америка. Мексика. 

ПР. Работать с различными источниками информации; выделять главное; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; различать элементы содержания; строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; делать выводы о закономерностях; 

давать комплексную характеристику объекта; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; строить логические рассуждения; работать с тестами различного уровня сложности; 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; устанавливать соответствия 

между географическими объектами и функциями, которые они выполняют; строить логические 

рассуждения. 

РР. Планировать свою деятельность и прогнозировать ее результат; самостоятельно определять цель 

урока, ставить задачи; на определенном этапе работы действовать по предложенному алгоритму; 

самостоятельно оценивать качество своей деятельности; осуществлять осознанный отбор 

информации при подготовке творческих работ; выполнять задания по самостоятельно составленному 

плану; владеть навыками самоконтроля; при принятии решения опираться на полученные ранее 

знания; самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

КР. Выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками в рамках учебно-игровой 

деятельности; работать в составе творческих групп, активно взаимодействовать со сверстниками; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений. 

Евразия (16 часов) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности рельефа и его развитие. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Народы и страны Евразии. Страны Северной Европы. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия. Страны Восточной Европы. Страны 

Южной Европы. Италия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны 

Восточной Азии. Китай. Япония. Страны Южной Азии. Индия. Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 
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ПР. Работать с различными источниками информации; выделять главное; сравнивать и делать 

выводы на основе сравнения; различать элементы содержания; строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; делать выводы о закономерностях; 

давать комплексную характеристику объекта; преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; строить логические рассуждения; работать с тестами различного уровня сложности; 

устанавливать соответствие между объектами и их характеристиками; устанавливать соответствия 

между географическими объектами и функциями, которые они выполняют; строить логические 

рассуждения. 

РР. Планировать свою деятельность и прогнозировать ее результат; самостоятельно определять цель 

урока, ставить задачи; на определенном этапе работы действовать по предложенному алгоритму; 

самостоятельно оценивать качество своей деятельности; осуществлять осознанный отбор 

информации при подготовке творческих работ; выполнять задания по самостоятельно составленному 

плану; владеть навыками самоконтроля; при принятии решения опираться на полученные ранее 

знания; самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

КР. Выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками в рамках учебно-игровой 

деятельности; работать в составе творческих групп, активно взаимодействовать со сверстниками; 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; использовать информационные 

ресурсы для подготовки сообщений. 

Географическая оболочка – наш дом (3 часа) 

Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. 

ПР. Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, атласах; отличать главное от 

второстепенного; давать характеристику объектам, устанавливать их функции; работать с 

различными источниками информации, преобразовывать ее из одной формы в другую; устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы; проводить сравнения объектов по заданным 

критериям. 

РР. Выполнять задания по предложенному плану; оценивать получившийся результат; определять 

задачи, позволяющие достичь поставленных целей. 

КР. Участвовать в дискуссии, свободно высказывать суждения по интересующей проблеме, 

аргументируя их фактами; сравнивать разные точки зрения, аргументировать, выстраивать свою 

позицию; выстраивать продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

8 класс. 

 

Введение  

Изучение географии как один из способов познания окружающего мира. Главная задача 

географии – выяснение того, чем живут люди, как они взаимодействуют с окружающей средой и 

изменяют еѐ. 

Раздел 1. Пространства России  

Россия на карте мира  

Содержание темы: 

Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории. Крайние точки 

территории и ее протяжѐнность. 

Административно – территориальное устройство России. Субъекты Российской Федерации. 

Границы России: сухопутные и морские. Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное 

и летнее.  Формирование территории России. Расширение территории Московского княжества на 

север. Присоединение восточных территорий. 

Дальний Восток на рубеже 19 – 20 вв. Географическое изучение территории России. Задачи 

географии на первых этапах освоения новых территорий. Современные задачи географии. 
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Практические работы. 

1 «Характеристика географического положения России. Сравнение географического 

положения России с географическим положением других стран.» Обозначение границы на к/к. 

2. « Решение задач на определение поясного времени» 

Раздел  2. Природа и человек  

Рельеф и недра  

Содержание темы: 

 Строение земной коры на территории России. Значение и влияние рельефа на жизнь людей. 

Возраст горных пород. Геологическое летоисчисление. Основные тектонические структуры. 

 Важнейшие особенности рельефа России. Их влияние на природу, хозяйство, жизнь 

населения. Современное развитие рельефа. 

Вулканизм, землетрясения, цунами – опасные проявления внутренних сил. 

 Рельефообразующая деятельность древних покровных ледников. Моренный и водно-

ледниковый рельеф. Карстовые процессы. Деятельность ветра, влияние хозяйственной деятельности 

на рельеф. Богатства недр России. Место России в мире по запасам и добыче полезных ископаемых. 

Месторождения основных полезных ископаемых. Исчерпаемость минеральных ресурсов. Влияние 

добычи полезных ископаемых на окружающую среду. Рекультивация земель. 

Практические работы: 

1. Геологическое строение территории России. 

Климат  

Содержание темы: 

 Климат и человек. Общие особенности климата. Влияние географического положения и 

рельефа на количество тепла. Основные климатообразующие факторы. Солнечная радиация, 

суммарная солнечная радиация, их различия на разных широтах. 

 Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Распределение тепла и влаги по территории страны. Разнообразие типов климата нашей страны и 

разнообразие условий жизни людей. Умеренно – континентальный. Континентальный, резко 

континентальный, муссонный, арктический, субарктический, субтропический климат. 

Агроклиматические ресурсы. 

Агроклиматическая карта. Требования важнейших сельскохозяйственных культур к 

климатическим условиям. Значение прогнозирования погоды. 

Практические работы: 

1. Циклоны и антициклоны. 

2. Типы климатов России. 

Богатство внутренних вод России  

Содержание темы: 

 Роль воды на Земле. Реки. Значение рек в заселении и освоении территории России. 

География российских рек. Сточные области. 

Формирование и строение речной долины. Базис эрозии. Речные бассейны и водоразделы. 

Падение и уклон рек, скорость течения, водоносность рек. Гидроэнергетические ресурсы. Паводки, 

половодье, наводнения – их причины и последствия. 

 Разнообразие и значение озѐр России. Происхождение озѐрных котловин. Грунтовые и 

артезианские подземные воды. Многолетняя мерзлота. Распространение современного оледенения по 

территории страны. 

 Вода в жизни человека. Водные ресурсы. Реки – транспортные артерии страны. Каналы – 

рукотворные реки. Подземные воды – ценнейшее полезное ископаемое. Проблемы рационального 

использования водных ресурсов. 

Практические работы: 

1.  Обозначение в контурной карте крупных рек и озер» «Составление характеристики одной 

из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного освоения. 

Почвы – национальное достояние страны  
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Содержание темы: 

 Значение почвы для становления человеческого общества. Земельные ресурсы, земельный 

фонд России. Почвы – особое природное тело. 

В.В.Докучаев – основатель научного почвоведения. Строение почвы. Понятие о почвенных 

горизонтах и почвенном профиле. 

 География почв России. Их особенности, распространение по территории России. Почвенная 

карта. Почвы и урожай. Плодородие – главное свойство почвы. Механический состав. Структура 

почвы. Агротехнические мероприятия, механические приѐмы обработки почвы, внесение удобрений. 

Рациональное использование и охрана почв. Основные системы земледелия. Мелиорация почв. Меры 

предупреждения и борьбы с почвенной эрозией и загрязнением почв. 

Практические работы: 

1. Сравнительная оценка обеспеченности почвами  отдельных территорий. 

В природе все взаимосвязано  

Содержание темы: 

 Природный территориальный комплекс. Факторы формирования ПТК. Зональность и 

азональность природных комплексов России. 

Природное районирование.  Свойства природных территориальных комплексов: целостность, 

ритмичность, устойчивость и их значение для планирования хозяйственной деятельности.. 

 Человек и ландшафты. Природно-антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные, 

лесохозяйственные и промышленные ландшафты. Городские ландшафты и природно-технические 

комплексы. Культурные ландшафты. 

Природно-хозяйственные зоны  

Содержание темы: 

 Учение о природных зонах. В.В.Докучаев и Л.С.Берг – основоположники учения о 

ландшафтно-географических зонах. Зональная обусловленность жизнедеятельности человека. 

 «Безмолвная» Арктика и чуткая Субарктика. Арктика, тундра и лесотундра – северная полоса 

России. Вечная мерзлота, полярные дни и ночи, хрупкое равновесие природы. Редко-очаговое 

расселение. Экологические проблемы. 

 Таѐжная зона. Характерные особенности таѐжных ландшафтов. Разные виды тайги в России. 

Очаговое заселение и освоение. Последствия индустриального освоения тайги. 

 Болота. Причины образования болот. Низинные и верховые болота. Торф и его свойства. Роль 

болот в природе. Что дают болота человеку? 

 Смешанные леса. Факторы разнообразия еѐ ландшафтов. Смешанные леса Восточно-

Европейской равнины. Муссонные леса Дальнего Востока. Выборочное освоение и расселение. 

Современные проблемы освоения этой природно-хозяйственной зоны. 

 Лесостепи и степи. Освоение степных ландшафтов. Характерные лесостепные и степные 

природные комплексы. Зона сплошного освоения. Значение степной зоны для народного хозяйства 

России. 

 Полупустыни, пустыни и субтропики – южная полоса России. Основные свойства природы. 

Жизнь в полупустынных и пустынных ландшафтах. Редко-очаговое расселение. Хозяйственная 

деятельность в экстремальных условиях и еѐ последствия. 

 Многоэтажность природы гор. Различия в проявлении высотных поясов Кавказских и 

Уральских гор, гор Сибири и Дальнего Востока. 

Человек и горы. Освоение гор. Разнообразие природных условий и ресурсов. Жизнь и 

хозяйственная деятельность людей в горах. 

Расселение населения. Опасные природные явления. 

Практические работы 

1. Описание одной из природных зон на основе общегеографических и тематических карт. 

2. Выявление взаимосвязей между природными компонентами в природной зоне. 

3. Выявление взаимосвязей и  взаимозависимости природных условий и условий жизни, 

быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 
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4. Работа с фрагментами карт и текстом учебника с целью выяснения влияния природных 

условий на расселение населения в разных природных зонах 

Природопользование и охрана природы  

Содержание темы: 

 Понятие о природной среде, природных условиях и природных ресурсах. Классификация 

природных ресурсов. Природопользование. 

Рациональное использование природных ресурсов. Альтернативные источники энергии. 

Рекреационные ресурсы и их значение для человека. 

Охрана природы и охраняемые территории. 

Раздел 3. Население России  

Сколько нас Россиян?  

Содержание темы: 

 Как изменялась численность населения России в 19 – 20вв. Демографические кризисы. 

Понятие о воспроизводстве населения. Типы воспроизводства. 

Практические работы: 

1. Характеристика полового и возрастного состава населения на основе разных источников 

информации. 

Кто мы?  

Содержание темы: 

 Соотношение мужчин и женщин в населении. Факторы, влияющие на продолжительность 

жизни. Половозрастная пирамида населения России. Доля детей, пожилого населения и 

трудоспособного. 

Куда и зачем едут люди?  

Содержание темы: 

 Виды миграций населения. Факторы миграций. Внешние миграции населения: в Россию и из 

неѐ. Изменение потоков миграций между 

Россией и ближнем зарубежьем. Территориальная подвижность населения. Суточные, 

недельные и годовые циклы передвижений населения. Картограмма как вид географической 

информации. 

Человек и труд  

Содержание темы: 

 Экономическая оценка жизни человека, экономическая связь поколений. Трудовые ресурсы, 

их состав и использование. Рынок труда. 

География безработицы. 

Народы и религии России 

Содержание темы: 

 Что такое этнический состав населения? Этносы, их отличительные признаки. Этнический 

состав населения России. Связь географии народов и административно – территориального деления 

России. География русского языка. Религии России. Роль религий в формировании Российского 

государства. Влияние религии на повседневную жизнь людей и на внешнюю политику государства. 

Где и как живут люди?  

Содержание темы: 

 Плотность населения. Сопоставление плотности населения в различных районах России и 

других странах. Главная полоса расселения. 

Расселение людей, типы населѐнных пунктов. Отличие города от села. Понятие урбанизации и 

еѐ показатели. Причины роста городов и  повышение их роли в жизни общества. Города России. 

Типы городов России. Сельское расселение, его особенности. Сельская местность как хранительница 

культурных традиций. Условия и образ жизни людей. Люди – главное богатство страны. 

 

9 класс.  

Географическое районирование – 2 часа 

Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 
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Крупные природные комплексы России – 58 часов 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, 

рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 

территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны 

– размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; 

реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 

Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 
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Хозяйство своей местности – 3 часа 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 

древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире – 4 часа 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 
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внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Практические работы 

1. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 

федеральных округов РФ. 

2. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий 

3. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

4. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

5. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных 

источников информации. 

6. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.14. Математика 

Содержание учебного предмета 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 

исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и 

др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 

представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

 5 класс. Математика. 

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным 

показателем. 

Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. Делители и кратные. Наибольший общий общий делитель;  наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. 

Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисление по  формулам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры. 

 Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Уравнение, корень уравнения.  Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических действий. 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. 

Наглядная геометрия. 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Изображение геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Периметр 
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многоугольника. Единицы измерения длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортиров. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади.  Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, конус, сфера, шар, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Многогранники, правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, конуса, цилиндра. Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Математика в историческом развитии. 

 История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Решето Эратосфена. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные системы мер. 

6 класс. Математика. 

АРИФМЕТИКА  

 Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Расширение множества натуральных 

чисел до множества целых, множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное 

число как отношение
n

m
, где т - целое число, п - натуральное. Степень с целым показателем 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифме

тические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

            Измерения, приближения, оценки 

Приближенное   значение   величины; точность приближения. Округление натуральных чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений.  

                                                            АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения 

 Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений.  

Уравнения.  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

          Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

           Комбинаторика 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 

                                  ГЕОМЕТРИЯ 

          Наглядная геометрия 

Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов заданной градусной меры с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.  

Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр). Изображение пространственных фигур. Многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 
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Геометрические фигуры. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Окружность. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. Длина окружности, число п; длина дуги окружности. Понятие площади 

плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь 

сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

            Математика в историческом развитии.  

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи 

чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные системы мер.  

 

 

7 класс. Алгебра. 

Дроби и проценты. 

Обыкновенные и десятичные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с рациональными 

числами. Сравнение рациональных чисел. Степень с натуральным показателем. Проценты. Решение задач 

на проценты: нахождение процента от величины, величины по ее проценту, выражение отношения в 

процентах. Среднее результатов измерений: среднее арифметическое, мода, размах. 

 

Прямая и обратная пропорциональности.. 

Представление зависимости между величинами с помощью формул. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задач с помощью пропорций. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Введение в алгебру. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. Буквенные 

выражения (выражения с переменными), числовые подстановки в буквенное выражение. Равенство 

буквенных выражений. Преобразование буквенных выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. 

Уравнения. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Уравнение с 

одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Координаты и графики. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Геометрический смысл модуля числа. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. Графики 

зависимостей у = х, у = х
2
, у = х

3
, у = . Графики реальных зависимостей. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем: произведение и частное степеней с натуральными 

показателями, степень степени, произведения и дроби. Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. Формула перестановок. 

Многочлены. 

Одночлены и многочлены. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Умножение одночлена на многочлен. 

Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Разложение многочленов на множители. 
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Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 

Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью 

разложения на множители. 

Частота и вероятность. 

Частота события, вероятность: частота случайного события, оценка вероятности случайного 

события по его частоте. 

 

7 класс. Геометрия 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 

равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, 

равному данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности 

прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная 

данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по 

трем элементам. 

 8 класс. Алгебра. 

Основное содержание курса 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 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: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности 

кубов. 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 и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение рациональных уравнений. 

Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на 

множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
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уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 

решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Числовые 

неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 

Числовые 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. 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. 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. 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 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Множества и комбинаторика. 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 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности.  
 

8 класс. Геометрия.     

Четырѐхугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Площади фигур.  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники.  
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Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность.  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, еѐ свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

 Повторение  

 

9 класс. Алгебра. 

 Неравенства  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство числовых и алгеб-раических неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная точность. 

Функции  

Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и 

убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. 

Уравнения и системы уравнений  

Рациональные выражения. Допустимые значения перемен¬ных, входящих в 

алгебраические выражения. Тождество, доказазтельство тождеств. Решение целых и дробных 

уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и 

систем уравнений. 

Арифметическая и геометрическая прогрессия  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Статистика и вероятность  

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный 

ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Повторение  

Повторение. Неравенства. Повторение. Квадратич-ная функция. Уравнения и системы 

уравнений. Арифмети-ческая и геометрическая прогрессии. Статистика и вероятность.  

 

9 класс. Геометрия 

Векторы  

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по координатным векторам. 

Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и 

его применение в геометрических задачах. 

 Длина окружности и площади круга  

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь 

круга. 

Движения 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  
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Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 

и объемов. 

 Об аксиомах планиметрии  

Решение планиметрических задач. 

 

2.2.2.15.Информатика 

7 класс. 

Введение  

1. Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для восприятия 

человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 

     Компьютер- универсальное устройство обработки данных 

2.  Компьютер как универсальное устройство для обработки информации 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 1 «Работаем с файлами с использованием файлового менеджера». 

Практическая работа № 2 «Форматирование диска». 

Практическая работа № 3  «Установка даты и времени с использованием графического интерфейса 

операционной системы». 

    Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 

3. Обработка текстовой информации 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
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Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов..  

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 4 «Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажѐра».  

Практическая работа № 5 «Вставка в документ формул». 

Практическая работа № 6 «Форматирование символов и абзацев».  

Практическая работа № 7 «Создание и форматирование списков». 

Практическая работа № 8 «Вставка в документ таблицы, еѐ форматирование и заполнение данными 

».  

Практическая работа № 9 «Перевод текста с помощью компьютерного словаря». 

Практическая работа №10 «Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа» 

4. Обработка графической информации 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные возможности графических редакторов. 

Растровая и векторная анимация. 

Компьютерный практикум 
Практическая работа № 11 «Редактирование изображений в растровом графическом редакторе».  

Практическая работа № 12 «Создание рисунков в векторном графическом редакторе».  

Практическая работа № 13 «Анимация».  

  Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии. 

5. Коммуникационные технологии 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы. Поисковые машины. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы 

(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 14 «Путешествие по Всемирной паутине».  

Практическая работа № 15 «Работа с электронной Web-почтой». 

Практическая работа № 16 «Загрузка файлов из Интернета».  

Практическая работа № 17 «Поиск информации в Интернете». 

6. Информационное общество и информационная безопасность 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Работа в 

информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 
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алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 

сети Интернет и др.). 

Информационное общество.  Информационная культура.  Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

8 класс. 

Содержание курса информатики в 8 классе 

1. Информация и информационные процессы – 8 ч 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей 

данных. 
 

    Практические работы: 
    Практическая работа № 1.1- «Тренировка ввода текстовой и цифровой информации с клавиатуры». 

    Практическая работа № 1.2- «Перевод единиц измерения информации с помощью калькулятора» 

Математические основы информатики 

2. Кодирование текстовой и графической информации  

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. 

 

Практические работы: 
Практическая работа № 2.1- «Кодирование текстовой информации». 

Практическая работа № 2.2- «Кодирование графической информации». 
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3. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео  

 

Звуковая информация. Частота дискретизации. Глубина кодирования. Качество оцифрованного 

звука. Цифровое фото и видео Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество 

каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Практические работы: 
Практическая работа № 3.1- «Кодирование и обработка звуковой информации». 

Практическая работа № 3.2- «Захват цифрового фото и создание слайд-шоу» 

Практическая работа № 3.3- «Редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа» 

 

4. Кодирование и обработка числовой информации  

Системы счисления .Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления.Основание системы счисления. Алфавит 

(множество цифр) системы счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с 

заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах 

счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 
Электронные таблицы. Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм 

Практические работы: 
Практическая работа № 4.1- «Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора». 

Практическая работа № 4.2- «Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах» 

Практическая работа № 4.3- «Создание таблиц значений функций в электронных таблицах» 

Практическая работа № 4.4- «Построение диаграмм различных типов» 

 

5. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных  

Базы данных. Системы управления базами данных. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах.. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами 

Практические работы: 
Практическая работа № 5.1- «Сортировка и поиск данных в электронных таблицах». 

6. Коммуникационные технологии и разработка Web-сайтов  
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть. Интернет. 

Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста 

HTML. Web-страницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-

странице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-

страницах. Интерактивные формы на Web-страницах. 
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Практические работы: 
Практическая работа № 6.1- «Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенном к 

локальной сети». 

Практическая работа № 6.2- «География Интернета». 

Практическая работа № 6.3- «Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML». 

 4. Итоговое повторение  

 

 9 класс 

1. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования (16 часов) 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы 

алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов алгоритмических 

структур на ЯП и алгоритмическом языке. Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура 

«ветвление». Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения, функции.  

Компьютерный практикум 

Практические работы: 

1.1. Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических 

функций при записи арифметического выражения. 

1.2. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор ветвления. 

1.3. Разработка алгоритма (программы), содержащей оператор цикла. 

1.4. Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму. 

1.5. Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

1.6. Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций. 

 

Контрольная работа №1  по теме  «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного 

программирования». 

 

2. Моделирование и формализация  

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и 

визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. Экспертные 

системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления объектами. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 2.1 «Проект ―Бросание мячика в площадку‖». 

Практическая работа № 2.2 «Проект ― Графическое решение уравнения‖». 

Практическая работа № 2.3 «Проект ― Распознавание удобрений‖». 

Практическая работа № 2.4 «Проект ―Модели систем управления‖». 

Контрольная работа №2   по теме  «Моделирование и формализация». 

 

3. Логика и логические основы компьютера 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера 

Компьютерный практикум 

Практическая работа № 3.1. Таблицы истинности логических функций 

Практическая работа № 3.2. Модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ» и 

«НЕ» 
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Контрольная работа №3  по теме  «Логика и логические основы компьютера». 

 

4. Информационное общество и информационная безопасность (3 часа) 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития 

информационных и коммуникационных технологий. 

Контрольная работа №4 по теме «Информационное общество и информационная 

безопасность» 

 

2.2.2.16.Физика 

7 класс. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 7 КЛАССА 

Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии 

физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

      Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

    Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

      Лабораторные работы  

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (7 ч). 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

Демонстрации  

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 
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    Лабораторные работы 

2. Определение размеров малых тел. 

Движение и взаимодействие тел (23 ч). 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы 

измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. Графики зависимости пути и 

скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести.  Сила тяжести на других 

планетах. Методы измерения силы. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

    Демонстрации 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

    Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

            Лабораторные работы и опыты 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч). 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

Закон Паскаля. 
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Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 

Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

          Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

Исследование зависим ости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

    Лабораторные работы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (16 ч). 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. П Потенциальная энергия взаимодействующих тел 

превращение энергии... Закон сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, работы 

и мощности. 

 

      Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 
Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 
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Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

8 класс. 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Тепловые явления», «Электрические 

явления», Магнитные явления», «Световые явления» 

Тепловые явления 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его молекул. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Психрометр. Плавление и 

кристаллизация. Температура плавления. Зависимость температуры кипения от давления. 

Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1″Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной температуры‖ 

Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

Лабораторная работа № 3 ―Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра» 

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники (диэлектрики) и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Электрическое поле. 

Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля.  Электрический ток. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Сила тока. Амперметр. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения проводников.  Работа и 

мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители. правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 4 ―Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках‖ 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 

Лабораторная работа № 6 ″Регулирование силы тока реостатом‖ 

Лабораторная работа № 7 ―Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра‖ 

Лабораторная работа № 8 ―Измерение мощности и работы тока в электрической лампе‖ 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Электромагниты и их применение. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

Световые явления 
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Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Отражение света. 

Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №11―Получение изображения при помощи линзы‖ 

 

9 класс. 

Содержание учебного предмета 
Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» («Законы 

взаимодействия и движения тел», Механические колебания и волны. Звук»), «Электромагнитные 

явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» («Строение атома и атомного ядра»), 

«Элементы астрономии» («Строение и эволюция Вселенной») 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

    Законы взаимодействия и движения тел  

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

             Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 

звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

            Электромагнитное поле  

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного 

поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 



332 

 

организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи 

и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических 

спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

             Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

   Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

             Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» 

             Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

             Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов 

распада газа радона» 

             Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

Строение и эволюция Вселенной  

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

 

 

2.2.2.17.Биология 

5 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Живые организмы  

 

Биология- наука о живых организмах. Многообразие организмов (3 часа) 

Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Система научных знаний о живой природе. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Методы изучения живых организмов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Охрана биологических объектов. 

Разнообразие организмов. Основные царства живой природы. Клеточные и неклеточные формы 

жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Свойства живых 
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организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. Взаимосвязь живого и неживого в биосфере. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Определяют понятия «биология», «биосфера», «экология». Раскрывают значение биологических 

знаний в современной жизни. Оценивают роль биологической науки в жизни общества. 

Определяют понятия «методы исследования», «наблюдение», «эксперимент», «измерение». 

Характеризуют основные методы исследования в биологии. Изучают правила техники безопасности 

в кабинете биологии. 

Определяют понятия «царство Бактерии», «царство Грибы», «царство Растения» и «царство 

Животные». Анализируют признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение. 

Среды жизни (3 часа) 

Среда обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. Факторы среды обитания. Осенние явления в жизни растений. 

Практическая работа № 1 «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе». 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

  

Определяют понятия «водная среда», «наземно-воздушная среда», «почва как среда обитания», 

«организм как среда обитания». Анализируют связи организмов со средой обитания. Характеризуют 

влияние деятельности человека на природу. Анализируют и сравнивают экологические факторы. 

Клеточное строение организмов. Микроскопическое строение растений. (9 часов)  

Устройство увеличительных приборов. Клетка- основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Строение и жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), деление 

рост, развитие. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Пластиды. 

Химический состав клетки: неорганические  и органические  вещества. Растительная клетка. 

Животная клетка. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Ткани организмов.  

Лабораторные работы №1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними»,  

№2. Рассматривание строения клеток растения с помощью лупы»,  

№3. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука,  

№4. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томата,  

№5. Рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи,  

№6. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Определяют понятия «клетка», «лупа», «микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», 

«штатив». Работают с лупой и микроскопом, изучают устройство микроскопа. Отрабатывают 

правила работы с микроскопом. Учатся работать с лабораторным оборудованием. Выделяют 

существенные признаки строения клетки. Различают на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки. Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают части и органоиды клетки под 

микроскопом, описывают и схематически изображают их. 

Объясняют роль минеральных веществ и воды, входящих в состав клетки. Различают органические и 

неорганические вещества, входящие в состав клетки. 
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Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки. Обсуждают биологические 

эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты. 

Определяют понятие «ткань». Выделяют признаки, характерные для различных видов тканей. 

Отрабатывают умение определять различные растительные ткани на микропрепаратах. 

Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают ткани под микроскопом, описывают и схематически 

изображают их 

Царство Бактерии (3 часа) 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Бактериальная клетка. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Многообразие бактерий. Бактерии- возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют существенные признаки бактерий. Определяют понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», «болезнетворные бактерии», «эпидемия». Объясняют 

роль бактерий в природе и жизни человека. 

Царство Грибы (5 часов) 

Грибы. Отличительные особенности грибов. Грибная клетка. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые  грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Плесневые грибы 

(мукор, пеницилл) и дрожжи. Грибы-паразиты. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №7.Изучение строения плесневых грибов. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов. Различают на живых 

объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. Готовят микропрепараты и наблюдают под 

микроскопом строение мукора и дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с приведѐнным 

в учебнике изображением. Определяют понятие «грибы- паразиты». Объясняют роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Царство растения. Многообразие растений (12 часов) 

Ботаника — наука о растениях. Растения. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Классификация растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. Жизненные формы растений. 

Высшие споровые растения: мхи, отличительные особенности многообразие. Водоросли - низшие 

растения. Многообразие водорослей. Одноклеточные и многоклеточные водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания. Роль водорослей в природе и жизни человека. Охрана водорослей. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. Строение, питание и размножение лишайников. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Распространение голосеменных 

растений, их роль в природе, использование человеком, охрана. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Лабораторные работы №8. Изучение строения водорослей. (Строение зеленых одноклеточных 

водорослей),  

№9 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах), 

№10. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща),  

№11. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

Освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними в летний 

период. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 
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Основные виды учебной деятельности 

Определяют понятия «ботаника», «низшие растения», «высшие растения», «слоевище», «таллом». 

Выделяют существенные признаки растений. Выявляют на живых объектах и таблицах низших и 

высших растений наиболее распространѐнных растений, опасных для человека растений. 

Сравнивают представителей низших и высших растений. Выявляют взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием. 

Выделяют существенные признаки водорослей, объясняют роль одноклеточных водорослей в 

природе и жизни человека. 

Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом строение водорослей. Сравнивают 

увиденное под микроскопом с приведѐнным в учебнике изображением. 

Выделяют существенные признаки многоклеточных водорослей, объясняют роль многоклеточных 

водорослей в природе и жизни человека. 

Определяют понятия «кустистые лишайники», «листоватые лишайники», «накипные лишайники». 

Находят лишайники в природе. 

Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Объясняют роль мхов в природе и 

жизни человека. 

Выделяют существенные признаки высших споровых растений. Сравнивают разные группы высших 

споровых растений и находят их представителей на таблицах и гербарных образцах. Объясняют роль 

папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни человека. 

Выделяют существенные признаки голосеменных растений. Описывают представителей 

голосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль голосеменных в природе и жизни человека. 

Выделяют существенные признаки покрытосеменных растений. Описывают представителей 

покрытосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль покрытосеменных в природе и жизни человека. 

Определяют понятия «палеонтология», «палеоботаника». Характеризуют основные этапы развития 

растительного мира. 

Сравнивают представителей разных групп растений, делают выводы на основе сравнения. 

Оценивают с эстетической точки зрения представителей растительного мира. Находят информацию о 

растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализируют и 

оценивают еѐ, переводят из одной формы в другую 

 

6 класс. 

Живые организмы (35часа) 

 

Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Царство Растения.  

 

Семя. Вегетативные и генеративные органы. Строение семени. Корень. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Зоны корня. Корневой волосок. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Микроскопическое строение стебля. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Микроскопическое строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. 

 

Лабораторные работы 

 

№1. Изучение органов цветкового растения. Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 
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№2. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. 

 

№3. Корневой чехлик и корневые волоски. 

№4. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

№6. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

№6. Строение кожицы листа. 

№7. Клеточное строение листа. 

№8. Внутреннее строение ветки дерева. 

№9. Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 

№10. Изучение строения цветка. 

№11. Ознакомление с различными видами соцветий. 

№12. Ознакомление с сухими и сочными плодами 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

Определяют понятия «однодольные растения», «двудольные растения», «семядоля», «эндосперм», 

«зародыш», «семенная кожура», «семяножка», «микропиле»,«главный корень», «боковые корни», 

«придаточные корни», «стержневая корневая система», «мочковатая корневая система». 

Анализируют виды корней и типы корневых систем 

Определяют понятия «корневой чехлик», «корневой волосок», «зона деления»,«зона растяжения», 

«зона всасывания», «зона проведения». Анализируют строение корня. 

Определяют понятия «корнеплоды», «корневые клубни», «воздушные корни», «дыхательные корни». 

Устанавливают причинно-следственные связи между условиями существования и видоизменениями 

корней 

 

Определяют понятия «побег», «почка», «верхушечная почка», «пазушная почка», придаточная 

почка», «вегетативная почка», «генеративная почка», «конус нарастания», «узел», «междоузлие», 

«пазуха листа», «очередное листорасположение», «супротивное листорасположение», «мутовчатое 

расположение». 

 

Определяют понятия «листовая пластинка», «черешок», «черешковый лист», «сидячий лист», 

«простой лист», «сложный лист», «сетчатое жилкование», «параллельное жилкование», «дуговое 

жилкование». 

 

Определяют понятия «кожица листа», «устьица», «хлоропласты», «столбчатая ткань листа», 

«губчатая ткань листа», «мякоть листа», «проводящий пучок», «сосуды», « ситовидные трубки», 

«волокна», «световые листья», «теневые листья», «видоизменения листьев». 

 

Определяют понятия «травянистый стебель», «деревянистый стебель», «прямостоячий стебель», 

«вьющийся стебель», «лазающий стебель», «ползучий стебель», «чечевички», «пробка», «кора», 

«луб», «ситовидные трубки», « лубяные волокна», «камбий», «древесина», «сердцевина», 

«сердцевинные лучи». 

 

Определяют понятия «видоизмененный побег», «корневище», «клубень», «луковица». Определяют 

понятия «пестик», «тычинка», «лепестки», «венчик», «чашелистики», «чашечка», «цветоножка», 

«цветоложе», «простой околоцветник», «двойной околоцветник», «тычиночная нить», «пыльник», 

«рыльце», «столбик», «завязь», «семязачаток», «однодомные растения», «двудомные растения». 
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Определяют понятия «околоплодник», «простые плоды», «сборные плоды», «сухие плоды», «сочные 

плоды», «односемянные плоды», «многосемянные плоды», «ягода», «костянка», «орех», « зерновка», 

«семянка», «боб», «стручок», «коробочка», «соплодие». Наблюдают за способами распространения 

плодов и семян в природе. 

 

Жизнедеятельность цветковых растений (11 часов) 

 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

(минеральное) питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Космическая роль зеленых растений. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие 

и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Зимние явления в жизни растений. 

 

Лабораторные работы 

№13. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

 

№14. Определение всхожести семян растений и их посев. 

№15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними в летний 

период. 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

 

Основные виды учебной деятельности  

  

Определяют понятия «минеральное питание», «корневое давление», «почва», «плодородие», 

«удобрение».  

Выделяют существенные признаки почвенного питания растений. Объясняют необходимость 

восполнения запаса питательных веществ в почве путѐм внесения удобрений. 

Оценивают вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз 

удобрений.  

Приводят доказательства (аргументация) необходимости защиты окружающей  среды, соблюдения 

правил отношения к живой природе  

Выявляют  приспособленность  растений  к  использованию  света  в  процессе  фотосинтеза.  

Определяют  условия  протекания  фотосинтеза. 

Объясняют  значение  фотосинтеза  и  роль растений в природе и жизни человека. 

Выделяют существенные признаки дыхания. Объясняют роль дыхания в процессе обмена веществ.  

Объясняют роли кислорода в процессе дыхания. 

 Раскрывают значение дыхания в жизни растений.  

Устанавливают взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза 

Определяют значение испарения воды и листопада в жизни растений 

Объясняют  роль  транспорта  веществ  в  процессе  обмена  веществ.   

 

 

Объясняют  механизм осуществления проводящей функции стебля.  

Объясняют особенности передвижения воды, минеральных и органических веществ в растениях.  

Проводят биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности

 организмов и объясняют их  результаты. 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости защиты растений от повреждений 

Объясняют роль семян в жизни растений. Выявляют условия, необходимые для прорастания семян.  
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Обосновывают необходимость соблюдения сроков и правил проведения посевных работ. 

Определяют значение размножения в жизни организмов. 

Характеризуют особенности  бесполого размножения.  

Объясняют значение бесполого размножения.  

Раскрывают особенности и преимущества полового размножения по сравнению с бесполым.  

Объясняют значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира. 

Определяют понятия «заросток», «предросток», «зооспора», «спорангий».  

Объясняют роль условий  среды  для  полового  и  бесполого  размножения,  а  также  значение  

чередования поколений у споровых растений. 

 

Определение понятий: «пыльца», «пыльцевая трубка», «пыльцевое зерно», «зародышевый мешок», 

«пыльцевход», «центральная клетка», «двойное оплодотворение», «опыление», «перекрестное 

опыление», «самоопыление», «искусственное опыление». Объясняют преимущества семенного 

размножения перед споровым. Сравнивают различные способы опыления и их роли. Объясняют 

значение оплодотворения и образования плодов и семян. 

 

Определяют понятия «черенок», «отпрыск», «отводок», «прививка», «культура тканей», «привой», 

«подвой». Объясняют значение вегетативного размножения покрытосеменных растений и его 

использование человеком 

 

Многообразие растений. Многообразие организмов.  

 

Классификация организмов. Принципы классификации. Многообразие цветковых растений. 

Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Классы Однодольные и Двудольные. Морфологическая характеристика 3—4 семейств 

класса двудольные (с учетом местных условий). Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 

каждой конкретной местности.) Освоение приемов выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними. 

 

Лабораторные работы 

 

№16. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

 

№17. Определение признаков класса в строении растений, признаков семейства по внешнему 

строению растений. 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

  

Определяют  понятия «вид»,  «род»,  «семейство»,  «класс»,  «отдел»,  «царство».   

Выделяют признаки, характерные для двудольных и однодольных растений 

Выделяют основные особенности растений семейств Крестоцветные и

 Розоцветные. 

Знакомятся с определительными карточками 

Выделяют основные особенности растений семейств Пасленовые, Бобовые и  Сложноцветные. 

Определяют растения по карточкам 

Выделяют основные особенности растений семейств Злаковые и Лилейные. 

 

Природные сообщества (3 часа) 
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Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их 

типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. Весенние явления в жизни растений. 

 

Формы организации учебных занятий: 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

 

Основные виды учебной деятельности на уроке 

 
Определяют понятия «растительное сообщество», «растительность», «ярусность». Характеризуют различные 

типы растительных сообществ. Устанавливают взаимосвязи в растительном сообществе. Определяют понятие 

«смена растительных сообществ». Определяют понятия «заповедник», «заказник», «рациональное 

природопользование»* 

 

7 класс. 

Введение  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. История развития зоологии. Современная зоология. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. 
 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 
 

Основные виды учебной деятельности 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Объяснение принципов классификации 

организмов. Установление систематической принадлежности животных (классифицировать). 

Выявление признаков сходства и различий между животными, растениями, грибами, бактериями. 

Выделение существенных признаков животных 
 

Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. Простейшие: корненожки, 

радиолярии, солнечники, споровики, жгутиконосцы, инфузории. 
 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 
 

Основные виды учебной деятельности 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Выделение признаков простейших. 

Распознавание простейших на живых объектах и таблицах. Выявление черт сходства и различия в 

строении клетки простейших и клетки растений. Приготовление микропрепаратов. Наблюдение 

свободноживущих простейших под микроскопом. Сравнение увиденного под микроскопом с 

приведенным в учебнике изображением. Распознавание паразитических простейших на таблицах. 

Обоснование (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых паразитическими простейшими. Объяснение значения простейших в природе и жизни 

человека 
 

Тип Кишечнополостные  
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Многоклеточные животные. Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные, Обыкновенные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. Классы: Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые Полипы. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 
 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Установление принципиальных отличий 

клеток многоклеточных от клеток простейших. Выделение существенных признаков 

кишечнополостных. Объяснение взаимосвязи внешнего строения кишечнополостных со средой 

обитания и образом жизни. Проведение биологических экспериментов по изучению организмов и 

объяснение их результатов. Различение на таблицах представителей кишечнополостных животных. 

Обоснование роли кишечнополостных в природе. 
 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. Тип 

Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Класс 

Многощетинковые, или Полихеты. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. Классы кольчецов: Малощетинковые, 

или Олигохеты, Пиявки. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 
 

2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

Выделение характерных признаков плоских червей. Нахождение на таблицах представителей 

плоских червей. Обоснование (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых плоскими червями. Выделение существенных признаков круглых червей. 

Нахождение на таблицах представителей круглых червей. Обоснование необходимости 

использования мер профилактики против заражения круглыми червями. 

 

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Классы моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека. Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звѐзды, Морские ежи, 

Голотурии, или Морские огурцы, Офиуры. 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

 

Основные виды учебной деятельности 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков моллюсков. Нахождение среди живых объектов и изображений 

на таблицах представителей моллюсков. Объяснение принципов классификации моллюсков. 

Объяснение значения моллюсков. Изучение строения раковин моллюсков. 
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Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховѐртки, Подѐнки: Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы, Чешуекрылые, или Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи, Перепончатокрылые. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Многообразие животных. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

родного края. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 
 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 
 

Основные виды учебной деятельности 

Выделение существенных признаков членистоногих. Объяснение особенностей строения 

ракообразных в связи со средой их обитания. Обоснование преимущества членистоногих перед 

другими беспозвоночными животными. Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на 

таблицах представителей членистоногих и ракообразных. Объяснение принципов классификации 

членистоногих и ракообразных. Изучение типов развития насекомых. Объяснение значения 

членистоногих и ракообразных. Выделение существенных признаков паукообразных. Объяснение 

особенностей строения паукообразных в связи со средой их обитания. Объяснение принципов 

классификации паукообразных. Выделение существенных признаков насекомых. Нахождение среди 

живых объектов, в коллекциях и на таблицах представителей насекомых. Объяснение принципов 

классификации насекомых. Объяснение значения насекомых. Освоение приемов оказания первой 

помощи при укусах насекомых. Обоснование соблюдения мер охраны беспозвоночных животных. 
 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Классы рыб: Хрящевые, Костные. Класс Костные рыбы. Отряды: Осѐтрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные. Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, 

Химерообразные. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
 

Класс Земноводные или Амфибии Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Отряды: Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые, Чешуйчатые. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Отряды Пресмыкающихся: Черепахи, Крокодилы. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 
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Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Отряды птиц: Воробьинообразные, Голенастые, Пингвины, Дневные хищные, Совы, 

Куриные, Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, Гусеобразные. Сезонные явления в 

жизни птиц. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни животных Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Многообразие птиц родного края. 
 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Отряды: Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Приматы. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие млекопитающих родного края. Освоение приемов выращивания и размножения 

домашних животных, ухода за ними. 
 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 
 

Основные виды учебной деятельности 
 

Выделение существенных признаков хордовых. Сравнение строения беспозвоночных и хордовых 

животных. Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на таблицах представителей 

хордовых. Объяснение принципов классификации хордовых. Определение понятий, формируемых в 

ходе изучения темы. 
 

Выделение существенных признаков рыб. Обоснование зависимости внешнего и внутреннего 

строения рыб от среды обитания и образа жизни. Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и 

на таблицах представителей рыб. Объяснение принципов классификации рыб. 
 

Выделение существенных признаков земноводных. Объяснение зависимости внешнего и 

внутреннего строения земноводных от среды обитания и образа жизни. Нахождение среди живых 

объектов, в коллекциях и на таблицах представителей земноводных. Объяснение принципов 

классификации земноводных. Обоснование необходимости соблюдения мер охраны земноводных. 

Объяснение значения земноводных. 
 

Выделение существенных признаков пресмыкающихся. Объяснение зависимости внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся от среды обитания и образа жизни. Сравнение 

представителей земноводных и пресмыкающихся. Нахождение в коллекциях и на таблицах 

представителей пресмыкающихся, в том числе опасных для человека. Знакомство с приемами 

оказания первой помощи при укусах пресмыкающихся. Объяснение принципов  классификации 

пресмыкающихся. Обоснование необходимости соблюдения мер охраны пресмыкающихся. 

Объяснение значения пресмыкающихся. 
 

Выделение существенных признаков птиц. Объяснение зависимости внешнего и внутреннего 

строения птиц от среды обитания и образа жизни. Нахождение среди живых объектов, в коллекциях 

и на таблицах представителей птиц. Объяснение принципов классификации птиц. Проведение 

биологических экспериментов по изучению строения, питания, поведения птиц и объяснение их 



343 

 

результатов. Обоснование необходимости соблюдения мер охраны птиц. Объяснение значения птиц. 

Наблюдение за птицами в природе. Выделение существенных признаков млекопитающих. 

Объяснение зависимости внешнего и внутреннего строения млекопитающих от среды обитания и 

образа жизни. Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на таблицах представителей 

млекопитающих. Объяснение принципов классификации млекопитающих. Обоснование 

необходимости соблюдения мер охраны млекопитающих. Объяснение значения млекопитающих. 
 

Оценивание с эстетической точки зрения представителей животного мира. Объяснение роли 

различных млекопитающих в жизни человека. Нахождение информации о птицах в научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, ее анализ и оценивание, перевод из 

одной формы в другую. 
 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция  
 

Покровы тела. Опорно-двигательная система животных. Способы передвижения и полости тела 

животных. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств. Регуляция деятельности организма. Продление рода. Органы размножения, 

продления рода. 

 

Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

 

Доказательства эволюции животных. Чарльз Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат эволюции. 

Естественные и искусственные биоценозы. Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания. Поток энергии 

Экскурсия. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Воздействие 

человека и его деятельности на животный мир. Одомашнивание  животных Законы России об охране 

животного мира. Система мониторинга. Охрана и рациональное использование животного мира. 

Многообразие животных. Разнообразие птиц  и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу). 
 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 
 

Основные виды учебной деятельности 

Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Нахождение на живых объектах и 

таблицах органов и систем органов животных. Объяснение взаимосвязи строения ткани, органа с 

выполняемой функцией. Доказательство родства и единства органического мира. Выделение 

основных этапов в процессе возникновения и развития различных систем органов животных. 

Обоснование развития животного мира. Характеристика основных этапов развития животного мира. 

Сравнение представителей разных групп животных, формулирование выводов на основе сравнения. 

Объяснение сущности эволюционного подхода к изучению животных. 

Анализируют доказательства эволюции животных. Описывают и характеризуют гомологичные, 

аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы. Выявляют факторы среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса. Получают из разных источников биологическую информацию о причинах 

эволюции животного мира, проявлении наследственности и изменчивости организмов в животном 

мире. Приводят доказательства основной, ведущей роли естественного отбора в эволюции животных. 

Получают из разных источников биологическую информацию о причинах усложнения строения 

животных и разнообразии видов. Устанавливают причинно-следственные связи при рассмотрении 

дивергенции и процесса видообразования в ходе длительного исторического развития Определение 
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понятий, формируемых в ходе изучения темы. Изучают признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов. Характеризуют 

взаимосвязь организмов со средой обитания, влияние окружающей среды на биоценоз и 

приспособление организмов к среде обитания. Анализируют принадлежность биологических 

объектов к экологическим группам. Анализируют взаимосвязи организмов со средой обитания, их 

приспособленности к совместному существованию. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. Использование информации разных 

видов и перевод ее из одной формы в другую. Выдвижение гипотез о возможных последствиях 

деятельности человека в природе. Изучают методы селекции и разведения домашних животных. 

Анализируют условия их содержания. Знакомятся с местными законами. Составляют схемы 

мониторинга. Знакомятся с Красной книгой. 

 

8 класс. 
Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения 

человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные признаки организма  человека, 

особенности его биологической природы. Выявляют методы изучения организма  человека. Объясняют связь 

развития биологических наук и техники с успехами в медицине.  Объясняют  место  человека в системе 

органического мира. Приводят доказательства (аргументируют) родства человека с млекопитающими

 животными. Определяют черты сходства и различия человека и животных Объясняют 

современные концепции происхождения человека. Выделяют основные этапы эволюции человека. Объясняют 

возникновение рас. Обосновывают несостоятельность расистских взглядов. 

Общие свойства организма человека  

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. 

Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

Лабораторная работа №1. Выявление особенностей строения клеток разных  тканей. 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные признаки организма  человека. Сравнивают 

строение тела человека со строением тела других млекопитающих. Устанавливают различия между 

растительной и животной клеткой. Приводят доказательства  единства органического мира,

 проявляющегося в клеточном строении всех живых  организмов. Закрепляют знания о 

строении и функциях клеточных органоидов Выделяют  существенные  признаки  организма  человека,  

особенности  его  биологической природы:  клеток,  тканей,  органов  и  систем  органов.  Выделяют  

существенные  признаки  процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека. 

Объясняют необходимость согласованности всех процессов жизнедеятельности в организме человека.  

Раскрывают особенности рефлекторной регуляции процессов жизнедеятельности организма человека. 

 

 Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение 

костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их 
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функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные работы 

№ 2. Микроскопическое строение кости. 

№ 3. Выявление особенностей строения позвонков. 

№ 4. Мышцы человеческого тела. Наблюдение за состоянием своего организма (измерение массы и роста 

своего организма) 

№ 5.Утомление при статической работе. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы человека. Раскрывают особенности 

строения скелета человека. Объясняют взаимосвязь гибкости тела человека и строения его позвоночника. 

Определяют типы соединения костей. 

Объясняют особенности строения мышц. Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают механизмы 

регуляции работы мышц. Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности органов опоры и 

движения. На основе наблюдения определяют гармоничность физического развития, нарушение осанки и 

наличие плоскостопия Приводят доказательства (аргументируют) необходимости соблюдения мер 

профилактики  

травматизма, нарушения осанки и развития плоскостопия. Осваивают приѐмы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательной системы. 

№7. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

№8. Функциональная проба. Реакция сердечно- сосудистой системы на дозированную нагрузку 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторные работы №6. Функции венозных клапанов. 

 

Сравнивают клетки организма человека. Выявляют взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями. Закрепляют знания об устройстве микроскопа и правилах работы с ним. 

Объясняют механизм свѐртывания крови и его значение 

Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют причины нарушения иммунитета.

 Раскрывают принципы вакцинации, действий лечебных сывороток,  переливания крови. 

Объясняют значение переливания крови Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. 

Выделяют особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам. Устанавливают 

взаимосвязь 

строения сердца с выполняемыми им функциями.Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от 

нагрузки. Приводят доказательства (аргументируют) необходимости соблюдения мер профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Осваивают приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Лабораторные работы 

№9. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

№10. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
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Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. Объясняют механизм регуляции 

дыхания. Приводят доказательства (аргументируют) необходимости соблюдения мер профилактики лѐгочных 

заболеваний. Осваивают приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 

Пищеварение  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в 

пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в 

толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. 

Лабораторная работа №11. Действие слюны на крахмал. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

 

 

 

Выделяют существенные признаки процессов питания и пищеварения. Раскрывают особенности пищеварения 

в ротовой полости. Распознают на наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Объясняют 

особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Объясняют механизм всасывания веществ в кровь. 

Объясняют принцип нервной и гуморальной регуляции пищеварения. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы в повседневной 

жизни. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и 

неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их 

предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Формы организации учебных занятий   Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме человека. Описывают 

особенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, минеральных солей. Объясняют механизмы работы 

ферментов. Раскрывают роль ферментов в организме человека. Классифицируют витамины. Раскрывают роль 

витаминов в организме человека. Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

авитаминозов. Обсуждают правила рационального питания. Выделяют существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции. Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, волосами, ногтями, а также 

соблюдения правил гигиены. Приводят доказательства роли кожи в терморегуляции. Осваивают приѐмы 

оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова 

Выделение  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из организма. Объясняют роль 

выделения в поддержании гомеостаза. Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

  

 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: 

центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный 



347 

 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария 

головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Лабораторные работы 

№13. Изучение строения головного мозга; 

№14. Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка. 

№15.Развитие утомления. 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

 

Основные виды учебной деятельности 

Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности. Определяют расположение 

спинного мозга и спинномозговых нервов. Раскрывают функции спинного мозга. Описывают особенности 

строения головного мозга и его отделов. Раскрывают функции головного мозга и его отделов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы головного мозга. Раскрывают функции переднего мозга. Объясняют влияние 

отделов нервной системы на деятельность органов. 

Сенсорные системы (анализаторы)  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, 

мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 

факторов на органы чувств. Лабораторная работа №16. Изучение строения и работы органа зрения. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования органов чувств. Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений зрения. Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений слуха. Объясняют особенности кожно-мышечной 

чувствительности  

 

. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. 

Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Лабораторные работы 

№17. Выработка навыка зеркального письма. 

№18. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Характеризуют особенности высшей нервной деятельности человека, раскрывают роль речи в развитии 

человека. Выделяют типы и виды памяти. Объясняют причины расстройства памяти. Определяют возрастные 

этапы развития человека. Раскрывают суть понятий: «темперамент», «черты характера». Характеризуют вклад 

отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. Выделяют существенные 

особенности поведения и психики человека. Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. Характеризуют фазы сна. Раскрывают значение сна в жизни человека. Объясняют значение 
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интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей в жизни человека. Выявляют особенности 

наблюдательности и внимания 

Размножение и развитие  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды.  Рост и развитие 

ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у  человека. 

  

 

 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Основные виды учебной деятельности 

Выделяют существенные признаки ор¬ганов размножения человека. Определяют основные признаки 

беременности. Характеризуют условия нормального протекания беременности. Выделяют основные этапы 

развития зародыша человека. Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие 

плода. Приводят доказательства необходимости соблюдения мер профилактики вредных привычек, инфекций, 

передающихся половым путѐм, ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека 

Здоровье человека и его охрана  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. 

Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. 

 

Формы организации учебных занятий 

Фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

 

Основные виды учебной деятельности 

Раскрывают значение знаний о человеке в современной жизни. 

 

9 класс. 

.Содержание курса биологии 
Тема 1. " Общие закономерности жизни"- 5 часа. 

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей на 

Земле. Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Методы биологических исследований. Общие свойства живых организмов. 

Многообразие форм жизни. 

 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч.). 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ — основа существования клетки. Биосинтез белка в живой клетке. 

Биосинтез углеводов — фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и еѐ 

жизненный цикл.  

Лабораторные  работы: 1. «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

2. «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками». 

 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч). 
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Организм — открытая живая система (биосистема). Обмен веществ и превращения энергии — 

признак живых организмов. Разнообразие организмов.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Вирусы — 

неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и вирусами. Меры профилактики 

заболеваний.  

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и в жизни человека.  

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, 

классы) животных, их роль в природе и в жизни человека.  Общие сведения об организме человека. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания человека.  

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Разнообразие организмов. 

Рост и развитие организмов. Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.   

Лабораторные работы:  

3. «Решение генетических задач». 

4. «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов». 

5. «Изучение изменчивости у организмов». 

 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч).  

Эволюция органического мира. Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. Современные представления о возникновении жизни на Земле.  Эволюция 

органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Этапы развития жизни на Земле. Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Процессы образования 

видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение организмов в 

процессе эволюции. Движущие силы эволюции.  

Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. 

Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство 

и происхождение. Роль человека в биосфере. 

Лабораторная работа: 

6. «Приспособленность организмов к среде обитания» 

 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч). 

   Условия жизни на Земле. Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды.  

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Взаимосвязи 

организмов в популяции. Функционирование популяций в природе. Экосистема. Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.  

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Развитие и смена 

природных сообществ. Многообразие биогеоценозов (экосистем). Закономерности сохранения 

устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости экосистем.  

Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы. Роль человека в 

биосфере.  



350 

 

Лабораторная работа:  

7.  «Оценка качества окружающей среды». 

Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 

2.2.2.18. Химия 

8 класс. 

Раздел 1 Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

Тема 1 Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы 

познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники химической информации: 

химическая литература, Интернет. Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 

выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические явления и химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций.  

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: атомная и молекулярная. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. 

Относительная атомная масса. Знаки химических элементов.  

Закон постоянства состава веществ. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. 

Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая 

доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по 

валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических 

элементов по формулам бинарных соединений.  

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций: реакции 

соединения, разложения, замещения. 

Коэффициенты в уравнениях химических реакций, как отношения количеств веществ, 

вступающих и образующихся в результате химической реакции.  

Демонстрации: 

Ознакомление с лабораторным оборудованием; приемы безопасной работы с ним. Способы очистки 

веществ: кристаллизация, дистилляция.  

Нагревание сахара. Нагревание парафина. Взаимодействие растворов: карбоната натрия и соляной 

кислоты, сульфата меди(II) и гидроксида натрия. Взаимодействие свежеосажденного гидроксида 

меди(II) с раствором глюкозы при обычных условиях и при нагревании. 

Примеры простых и сложных веществ в разных агрегатных состояниях. 

Шаростержневые модели молекул метана, аммиака, воды. 

Практическая работа 1 

Приемы безопасной работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Практическая работа 2 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Лабораторные опыты: 

Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. Разделение смеси с помощью 

магнита. Примеры физических и химических явлений. 

Ознакомление с образцами простых (металлы и неметаллы) и сложных веществ, минералов и горных 

пород.  

Разложение основного карбоната меди(II). Реакция замещения меди железом.  

Упражнения и задачи: 

Упражнения на определение валентности элементов в бинарных соединениях. 
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Упражнения на составление формул бинарных соединений по известной валентности. 

Упражнения на определение состава простейших соединений по их химическим формулам. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. 

Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Шаростержневые модели молекул. 

Модели кристаллических решеток. 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 2 Кислород.  
Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Демонстрации: 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и собирание кислорода методом 

вытеснения воздуха и методом вытеснения воды. Условия возникновения и прекращения горения. 

Практическая работа 3 

Получение и свойства кислорода. 

Лабораторные опыты: 

Ознакомление с образцами оксидов.  

Упражнения и задачи: 

Упражнения на составление формул оксидов по известной валентности. 

Упражнения в составлении уравнений реакций горения сложных веществ. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 3 Водород. 

Водород.  Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода.  Водород – восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода. 

Демонстрации: 

Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение водорода на воздухе и 

в кислороде, собирание водорода методом вытеснением воздуха и воды. 

Практическая работа 4 

Получение водорода и исследование его свойств. 

Лабораторные опыты: 

Взаимодействие водорода с оксидом меди (II) 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на составление формул соединений по известной валентности. 

Упражнения в составлении химических уравнений. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

 

Тема 4 Растворы. Вода. 
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Вода. Вода в природе и способы еѐ очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. 

Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Применение воды. Вода – растворитель. 

Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: 

Анализ воды. Синтез воды. Взаимодействие воды с натрием, кальцием, магнием, оксидом кальция, 

оксидом углерода (IV), оксидом фосфора (V) и испытание полученных растворов индикатором. 

Практическая работа 5 

Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Упражнения и задачи: 

Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.  

Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной 

концентрации. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Тема 5 Количественные отношения в химии 

Количество вещества. Моль. Молярная масса и молярный объем. Закон Авогадро. Молярный 

объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Простейшие расчеты по уравнениям химических реакций. 

Демонстрации: 

Химические соединения количеством вещества 1 моль. 

Упражнения и задачи: 

Вычисления с использованием понятий «масса», «моль», «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем».  

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

 

Тема 6 Важнейшие классы неорганических соединений. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.  

Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Реакция нейтрализации. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Кислотно-основные индикаторы.  

Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Способы 

получения солей. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Демонстрации: 

Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии 

индикатора. 

Практическая работа 6 

Решение экспериментальных задач по теме: «Важнейшие классы неорганических соединений.» 

Лабораторные опыты: 

Опыты, подтверждающие химические свойства оксидов, кислот, оснований, амфотерных 

гидроксидов и солей. 

Упражнения и задачи: 

Расчеты по уравнениям химических реакций. 
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Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам и практическим работам. 

 

Раздел 2 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома. 

 

Тема 7 Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атома. 

Первоначальные понятия классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства химических элементов: щелочные металлы, галогены. 

Благородные газы. 

Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая система как естественнонаучная 

классификация химических элементов. 

Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» (короткая форма): А- и Б-

группы, периоды. Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера 

группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 

Современная формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его ѐмкости. 

Заполнение электронных слоев у атомов элементов малых периодов. Электронные схемы и 

электронно-графические формулы. Современная формулировка периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки. Жизнь и научный подвиг 

Д.И.Менделеева. 

Демонстрации: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Физические свойства щелочных металлов. 

Взаимодействие оксидов натрия, магния, фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных 

продуктов.  

Взаимодействие натрия и калия с водой.  

Физические свойства галогенов.  

Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и иодом. 

Упражнения и задачи: 

Упражнения на основные характеристики атома химического элемента.  

Упражнения на сравнение свойств химических элементов на основании их положения в ПСХЭ 

Д. И. Менделеева. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам. 

 

Раздел 3 Строение вещества. 

 

Тема 8 Химическая связь. Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень 

окисления, заряд иона.  
Демонстрации: 

Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными связями. 

Упражнения и задачи:  
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Упражнения на определение типа химической связи в соединениях; составление схем образования 

связей в соединениях. 

Упражнения на определение степени окисления элементов в соединении; составление формулы 

вещества по степени окисления элементов. 

Необходимое оборудование: 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. (ПСХЭ) 

Ряд электроотрицательности химических элементов. 

Химические реактивы и оборудование в соответствии с методическими указаниями к 

демонстрационным опытам.   

 

9 класс. 

ХИМИЯ 9 класс базовый уровень 

Повторение курса химии  8 класса . Периодический закон и периодическая система хим. элементов 

Д. И. Менделеева в свете строения атомов. Химическая связь. Строение вещества. Основные классы 

неорганических соединений: их состав, классификация. Основные классы неорганических 

соединений: их свойства. Расчѐты по химическим уравнениям. 

Демонстрации. Таблица «Виды связей». Таблица «Типы кристаллических решеток» 

Раздел 1. Многообразие химических реакций .  

Тема 1. Классификация химических реакций  

Классификация химических реакций, реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Окислительно - восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления, 

восстановления. Составление уравнений окислительно - восстановительных реакций  с помощью 

метода электронного баланса.  

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции.  

Термохимические  уравнения. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Первоначальные представления о катализе. 

Демонстрации. Демонстрация опытов, выясняющих зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов. 

Таблицы «Обратимые реакции», «Химическое равновесие», «Скорость химической реакции». 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Практическая работа №1. Изучение влияния условий проведения химической реакции на еѐ 

скорость. 

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.  

Тема 2. Электролитическая диссоциация  

Химические реакции, идущие в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты.  Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, оснований, солей. Слабые и сильные электролиты. Степень 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций обмена до конца. Химические 

свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об электролитической 

диссоциации и окислительно – восстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей. 
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Расчѐты по уравнениям хим. реакций, если одно из веществ дано в избытке. 

Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение ионов в 

электрическом поле. 

Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, 

оснований и солей как электролитов». 

Контрольная работа № 1 по темам «Классификация химических реакций» и 

«Электролитическая диссоциация». 

 

Раздел 2. Многообразие веществ. 

Тема 3. Галогены  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства галогенов. Получение и применение  галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора.  Хлороводород. Физические свойства. 

Получение. Соляная кислота и ее соли. Качественная реакция на хлорид – ионы. Распознавание 

хлоридов, бромидов, иодидов. 

Демонстрации. Физические свойства галогенов. Получение хлороводорода и растворение его в воде. 

Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов и йода. 

Практическая работа № 3. Получение соляной кислоты и изучение еѐ свойств. 

 

Тема 4. Кислород и сера  

Кислород и сера. Положение  в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 

серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли.  Качественная реакция на сульфид- ионы. 

Оксид серы (IV). 

Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной серной кислоты. 

Качественная реакция на сульфат- ионы. Химические реакции, лежащие в основе получения серной  

кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов. 

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

 

Тема 5. Азот и фосфор  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства, получение, применение. Соли аммония. Азотная 

кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной  кислоты в 

лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 

промышленности. Применение. Соли. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия. Физические и химические  свойства. Оксид фосфора (V). Фосфорная кислота, 

ее соли и удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами природных 

нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с азотными и 

фосфорными удобрениями. 

Практическая работа №5. Получение аммиака и изучение его свойств. 
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Решение задач на определение массовой (объѐмной) доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 

Тема 6. Углерод и кремний  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе, строение атомов. Углерод. Аллотропия. 

Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. Угарный газ. Углекислый газ. Угольная 

кислота и ее соли. Качественная реакция на карбонат – ионы. Круговорот в природе. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и ее соли. 

Стекло. Цемент. 

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. Ознакомление с видами 

стекла. 

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат-ионы. 

Практическая работа №6. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Решение задач на вычисление массы или объѐма продукта реакции по известной массе или объѐму 

исходного вещества, содержащего примеси. 

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы». 
 

Тема 7. Общие свойства металлов  

Металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Металлическая связь. Физические 

свойства. Ряд активности металлов. свойства металлов. Общие способы получения. Сплавы 

металлов. 

Щелочные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. 

Щелочноземельные металлы. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и 

химические свойства.  Применение. Нахождение в природе. Магний и кальций , их важнейшие 

соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические 

свойства.  Применение. Нахождение в природе. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение  в периодической системе, строение атомов. Физические  и химические свойства.  

Применение. Нахождение в природе. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и соли  

железа (II) и железа (III). Качественная реакция на ионы. 

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и (III) и взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их 

соединения». 

Контрольная работа №3 по теме «Общие свойства металлов» 

 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 

Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – основа жизни 

на земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горение и замещения. Нахождение в 

природе. Применение. 

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. Физические и 

химические свойства этилена. Реакция  присоединения. Качественные реакции. Реакция 

полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 
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Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. Применение. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты, 

Многоатомные спирты, карбоновые кислоты, Сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, 

белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации. Модели молекул органических соединений, схемы, таблицы. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

Образцы нефти и продуктов их переработки.  

Видеоопыты по свойствам основных классов веществ. 

Расчетные задачи. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.  

2.2.2.19. Изобразительное искусство 

5 класс. 

Древние корни народного искусства 

   Декоративно – прикладное искусство и человек.  

Народное художестенное творчество – неиссякаемый источник самобытной культуры 

   «Древние образы в народном искусстве» 

Солярные знаки, конь, птица, мать – земля, древо жизни (декоративное изображение и их условно – 

символический характер) 

Работа над декоративной композицией на тему древних образов в росписи и резьбе по дереву, 

орнаментах народной вышивки 

   «Убранство русской избы» 

Русская изба: единство конструкции и декора. Трехчастная структура и образный строй избы. 

Работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, причелина, лобовая доска) солярными 

знаками 

   «Внутренний мир русской избы» 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Жизненно 

важные центры: красный угол, печь. 

 Рисунок на тему: «В русской избе» (выбор композиции, выполнение подмалевка). Вырезание из 

картона предметов быта. 

   «Конструкция, декор предметов народного быта и труда» 

Органическое единство формы и красоты в предметах русского быта: деревянная фигурная посуда, 

предметы труда: прялки, вальки рубеля. 

Вырезание из картона выразительной формы посуды или предметов труда и украшение их 

орнаментальной росписью 

   «Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки» 

Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России. 

История костюма.  Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Выполнение узора вышивки на полотенце в традициях русских мастеров с использованием 

орнаментального рисунка. 

   «Народный праздничный костюм» 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Выполнение эскизов 

народного праздничного костюма с использованием различных техник и материалов. 

   «Народные праздничные обряды» 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

 Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. Изготовление куклы 

«Масленицы». Материал: сухая трава, солома или мочало, нитки, палочка. 

1. Связь времѐн в народном искусстве 

   «Древние образы в современных народных игрушках» 

Связь времѐн в народном искусстве. Древние образы в современных народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). 
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Образы животных в современных предметах декоративно – прикладного искусства. Стилизация 

животных. 

Особенности пластической формы, цветового строя и элементов росписи глиняных игрушек. 

Создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов. 

   «Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла» 

Композиционное стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели)  

История развития промысла. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. Особенности Гжельской росписи. 

Вырезание из бумаги форм посуды (чашка, чайник, тарелка) и украшение их росписью с 

использованием традиционных приемов письма мастеров Гжели. 

   «Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла» 

Композиционное стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (Городецкая 

роспись).Стилизация изображения животных.  

История развития промысла. Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции 

городецкой росписи. Выполнение фрагмента росписи по мотивам городецкого письма. Материалы: 

тонированная бумага, гуашь, кисти. 

   «Искусство Хохлома. Истоки и современное развитие промысла» 

Композиционное стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (Хохлома) 

   «Искусство Жостово. Роспись по металлу» 

 Композиционное стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (Жостово, роспись 

по металлу) 

История развития промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных 

композиций. Основные приемы жостовского письма. Выполнение фрагмента жостовской росписи с 

включением в нее крупных и мелких форм цветов, связанных друг с другом 

   «Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте».  

Композиционное стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов (щепа, роспись по 

лубу и дереву, тиснение и  резьба по бересте). История развития промысла. 

   «Роль народных художественных промыслов современной жизни» (обобщение темы). 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном 

быту и интерьере. Мастера декоративного искусства нашего города. 

2. Декор – человек, общество, время 

   «Зачем людям украшения» 

Орнамент, как основа декоративного украшения. Все предметы декоративного искусства несут в 

себе печать определенных человеческих отношений. Беседа на тему: «Какую роль играет 

декоративное искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его членов». 

   «Роль декоративного искусства в жизни древнего  общества».  

Мифологические темы в зарубежном искусстве. Украшение как показатель социального статуса 

человека. Символика изображения и цвета в украшениях Древнего Египта Орнаментальные мотивы. 

Выполнение эскизов браслетов, ожерелий по мотивам декоративного искусства Древнего Египта с 

использованием элементов декора – знаки – обереги, знаки – символы богов и царей. 

   «Одежда говорит о человеке» 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 

Одежда как знак положения человека в обществе. Декоративно – прикладное искусство Древнего 

Китая. Выполнение работы по мотивам декоративного искусства Древнего Китая. 

Декоративно – прикладное искусство Западной Европы (эпоха барокко). Выполнение панно «Бал в 

интерьере дворца» по мотивам сказки Ш. Перро (коллективная работа). 

   «О чем рассказывают гербы и эмблемы». История возникновения герба. Символика цвета и 

изображения в геральдике. Символы и эмблемы в современном обществе. Создание проекта 

собственного герба или герба своей семьи с использованием, декоративно–символического языка 

геральдики. 

3. Декоративное искусство в современном мире 
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   «Роль декоративного искусства в жизни человека и общества»  

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве  ХХ века.  Обобщение тематического блока 

«Декор-человек, общество, время» 

   «Современное выставочное искусство» 

Процесс работы над тематической картиной. Традиции и новаторство в изобразительном 

искусстве  ХХ века 

(модерн, авангард). Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства. Батик. Гобелен. Керамика. Стекло. Беседа на тему: «Обращение современных художников 

декоративно-прикладного искусства к традиционным мотивам, сюжетам, образам народного 

искусства». 

   «Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства». Лоскутная аппликация или 

коллаж. 

Виды декоративно – прикладного искусства. Декоративная работа по мотивам русских народных 

сказок 

   «Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства»  

   Витраж в оформлении интерьера школы. Цвет в архитектуре и дизайне. 

   «Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства».  «Нарядные декоративные вазы» 
Изготовление декоративной вазы для украшения интерьера или панно из соленого теста (по выбору 

учащихся) 

   «Ты сам – мастер декоративно – прикладного искусства». «Декоративные игрушки из 

мочала» 

Выразительное использование материала. Способы и приемы работы. 

   «Урок обобщение». Обобщение материала по темам раздела и года. Выставка работ, выполненных 

в течении учебного года. 

 

6 класс. 

1. «Виды изобразительного искусства и основы образного языка»  

«Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств» 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном ис-кусстве. 

Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы. 

 Э. Фальконе, Э. Д. Амашукели 

          «Рисунок – основа изобразительного искусства». Выразительные возможности изо-

бразительного искусства. Рисунок – основа изобразительного творчества. Виды рисунка. 

Графические материалы. Академический рисунок. Рисунок гипсовых тел. Леонардо да Винчи, Э. 

Мане 

«Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий». Линия, пятно. Искусство иллюстрации 

(И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Выразительные возможности линии. 

Условность и образность линейного изображения. Штриховка. Виды штриховки. П. Пикассо, В. Ван 

Гог 

«Пятно, как средство выражения. Ритм пятен».Ритм.Пятно в изобразительном искусстве. Тон и 

тональные отношения: темное - светлое. Линия и пятно. А. А. Дейнека 

 «Цвет. Основы цветоведения». Изучение свойств цвета. Цветовой круг. Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его светлота. Хроматические и ахроматические цвета. Нюанс. Контраст. 

 «Цвет в произведениях живописи».Выразительные возможности изобразительного 

искусства.  Цветовые отношения. Живое смешение красок. Выразительность мазка. Фактура 

живописи. Художники импрессионисты. З. Церетели, О. Ренуар, И. Э. Грабарь 

 «Объемные изображения в скульптуре». Мемориальные ансамбли.  Тема Великой 

Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. Выразительные возможности 

объемного изображения. Художественные материалы в скульптуре и их выразительные свойства. 

Микеланджело, О. Роде  

 «Основы языка изображения». Язык и смысл. Обобщение материала темы «Виды 

изобразительного искусства. Художественное восприятие. Зрительские умения».  

2. «Мир наших вещей. Натюрморт»  
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«Реальность и фантазия в творчестве художника». Композиция. Сюжет и содержа-ние в картине. 

Процесс работы над тематической картиной. Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. 

Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

 «Изображение предметного мира – натюрморт». Натюрморт. Многообразие форм 

изображения мира вещей в истории искусства. Натюрморт в истории искусства. Появление жанра 

натюрморта. Караваджо, А. Матисс.  

 «Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира». Многообразие форм 

окружающего  мира. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. Выразительность формы.  

 «Изображение объема на плоскости, линейная перспектива». Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Перспектива 

как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. А. Дюрер.  

 «Освещение. Свет и тень». Свет. Освещение как средство выявления объема предмета. 

Источник освещения. Блик. Рефлекс. Леонардо да Винчи, Ж. – Б. Шарден. 

 «Натюрморт в графике». Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный 

строй в натюрморте. Н.Н. Куприянов.  

 «Цвет в натюрморте». Цвет в живописи и богатство его выразительные возможностей. К.А. 

Коровин, И. Э. Грабарь, П.П. Кончаловский, К. С. Петров-Водкин.  

 «Выразительные возможности натюрморта » (обобщение темы) Предметный мир в 

изобразительном искусстве. Натюрморт в искусстве ХIХ – ХХ веков. Жанр натюрморта и его 

развитие. Б. М. Неменский.  

1. «Вглядываясь в человека. Портрет»  

 «Образ человека – главная тема искусства». Пропорции и строение фигура человека.. 

Понимание смысла деятельности художника. Портрет. Тематическая картина в русском искусстве 

XIX века (К.П. Брюллов). 

 «Конструкция головы человека и ее пропорции». Закономерности в конструкции головы 

человека. Подвижные части лица, мимика. Пропорции лица человека. Микеланджело 

 Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы головы. Соотношение 

лицевой и черепной частей головы. Индивидуальные особенности человека. А. Дюрер, П. П. Рубенс.  

  «Графический портретный рисунок и выразительный образ человека». Линия, пятно.  

Художественный образ. Стилевое единство. Выразительные средства и возможности графического 

изображения. Рембрандт,  А. Дюрер  

 «Портрет в скульптуре».  Набросок фигуры человека с натуры. Художественные материалы. 

Лепка фигуры человека.  Скульптурный портрет в истории искусства. Человек – основной предмет 

изображения в скульптуре. Материал скульптуры. М. К. Аникушин, А.С. Голубкина. 

«Сатирические образы человека».Язык и смысл искусства. Библейские сюжеты в мировом 

изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль 

Санти)  Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

 «Образные возможности освещения в портрете». Изображение фигуры человека и образ 

человека. Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр).  

 «Роль цвета в портрете».  
Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская).  

 «Великие портретисты». Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В. М. Васнецов, М. В. Нестеров).  Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

Леонардо да Винчи, Рембрандт, П. П. Рубенс, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, В. И. Суриков  

 «Портрет в изобразительном искусстве ХХ века» (обобщение темы) (К. С. Петров – 

Водкин, П. Д. Корин).  Портрет в изобразительном искусстве ХХ века Изображение фигуры человека 

в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

4. «Человек и пространство. Пейзаж»  
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 «Жанры в изобразительном искусстве». Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. 

Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

 «Вечные темы и великие исторические события в искусстве».  Историческая живо-пись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).Правила 

построения перспективы.  Виды перспективы. Перспектива как изобразительная грамота. 

Пространство иконы и его смысл. Понятие точки зрения. П. Брейгель Старший.  

 «Правила линейной и воздушной перспективы».Перспектива – учение о способах передачи 

глубины пространства. Плоскость картины. Точка схода. Горизонт и его высота 

 «Пейзаж – большой мир” Пейзаж – как самостоятельный жанр в искусстве. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж. Го Си, Эль Греко, И. К. Айвазовский. 

 «Пейзаж – настроение.  Природа и художник»  Пейзаж в живописи  художников 

импрессионистов (К. Моне, А. Сислей)  Пейзаж – настроение – как отклик на переживание ху-

дожника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Освещение в природе. Колорит. К. Моне, 

П. Синьяк, П. Сезанн, В. Ван Гог . Творчество художников – И.И. Шишкина, И.И. Леви-тана, 

мариниста И. Айвазовского, А. К. Саврасов, А.Г. Венецианов 

 «Городской пейзаж».Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века.Ф. Мазерель, В.А. 

Фаворский . 

 «Пейзаж в графике. Выразительные  возможности  изобразительного искусства. Язык и 

смысл». Работа на пленэре. Обобщение материала по темам раздела и года. Повторение жанров 

изобразительного искусства. 

      Пейзаж в русской живописи. 

 

7 класс. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 

создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Основа композиции в конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем в хаос порядок!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
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Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна 

Живое пространство города 

Город, микрорайон улица 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты – архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или … под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир 

 

2.2.2.20 Музыка 

5 класс. 

Музыка как вид искусства. 

Что  роднит  музыку   с  литературой. Удивительный мир музыкальных образов. Интонация 

как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Многообразие 

связей музыки с литературой.  Интонация – единый стержень музыки и литературы. Музыкальная 

интонация – язык композитора. Общность жанров в музыке и литературе. 

Вокальная музыка.  Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и 

различий. Круг музыкальных образов (лирические), их взаимосвязь и развитие. Обращение 

композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Жанры вокальной музыки – песня. 

Романс. 

Вокальная музыка. Народные песни.  Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки.    

Вокальная музыка. Романс.  Различные формы построения музыки. Средства музыкальной 

выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Развитие жанров камерной 

вокальной музыки – романс. Определение романса как камерного вокального прои-зведения для 

голоса с инструментом, в котором раскрываются чувства человека, его отношение к жизни и 

природе. 

Народное музыкальное творчество 

Фольклор в музыке русских композиторов. Устное народное музыкальное творчество в 

развитии общей культуры народа. Сущность и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Основные 

жанры русской народной вокальной музыки. 

Использование композиторами выразительных свойств народной песенной речи. Роль фольклора 

в становлении профессионального музыкального искусства.  Термины: Симфоническая миниатюра. 

Программная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран.  Музыкальный фольклор народов России. Образцы песенной 
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и инструментальной народной музыки. Использование композиторами выразительных свойств 

народной песенной речи. Народно-поэтические сюжеты и образы в композиторской музыке. 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Характерные черты русской народной 

музыки. Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. Термины: Вокализ, песня без слов. 

Баркарола. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.   Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки.. Способы обращения композиторов к народной 

музыке: цитирование, варьирование. Использование  народных песен в творчестве татарских  компо-

зиторов. Связи между русской композиторской музыкой и народным музыкальным искусством. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... Народные истоки русской профессиональной музыки. 

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 и татарского народов. 

Скажи, откуда ты приходишь, красота?  Многообразие стилей в отечественной музыке ХХ 

века. Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы, развитие 

традиций русской классической музыкальной школы.  Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов (Г.В.Свиридов). Язык искусства. Колоколь-ность и 

песенность – свойства русской музыки. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Творчество композиторов- романтиков  (Ф. 

Шопен, Ф. Шуберт) Романтизм в западно – европейской музыке: особенности трактовки дра-

матической и лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной. 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах.  Венская классическая школа ( В.Моцарт). 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен)Значимость музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей. Музыка - «главное действующее лицо» рассказов К. Паустовского. Расширение 

представлений о творчестве В. А. Моцарта. Хор. Оркестр. Жанры вокальной музыки: реквием. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Основные жанры светской музыки (опера). 

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Особенности жанра 

оперы. Либретто – литературная основа музыкально-драматического спектакля, в которой кратко 

излагается сюжет оперы. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Основные жанры светской музыки (балет).  

Развитие жанров светской музыки – балет. Формирование русской классической школы (М И 

.Глинка). Синтез искусств в балетном жанре. Образ танца. Сказочные сюжеты балетного спектакля. 

Исполнители балета (танцоры-солисты, кордебалет - массовые сцены). Лучшие отечественные 

танцоры и хореографы. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Музыка в театре, кино, на телевидении. Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов и зарубежных композиторов ХХ столетия. Авторская песня: 

прошлое и настоящее. Роль музыки в театре, кино и телевидении. Музыка как неотъемлемая часть 

произведений киноискусства. Киномузыка – важное средство создания экранного образа. 

Музыкальный фильм. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Взаимопроникновение «легкой» и 

«серьезной музыки», особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл. Мюзикл – театр «легкого» стиля. 

Особенности жанра мюзикла, его истоки. Термины: Мюзикл 

Мир композиторов. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Нерасторжимая связь музыки со словом проявляется во всех видах 

вокальной музыки, фольклоре, операх, балетах, в инструментальной музыке, где использованы 

мелодии песен. Обобщение жизненно-музыкального опыта учащихся, закрепление представлений о 
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взаимодействии музыки и литературы на основе выявления специфики и общности жанров этих 

видов искусства. 

Что роднит музыку с изобразительным искусством Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Круг музыкальных образов (лирические). Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

Небесное   и  земное  в  звуках  и  красках Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Духовная музыка русских композиторов. Унисон. Пение акапелла. Хор. Солист. Термины: знаменный 

распев, песнопение, унисон, а капелла, хор, солист 

Звать через  прошлое  к  настоящему. Кантата «Александр Невский». Древнерусская 

духовная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Круг музыкальных образов 

(героические и эпические), их взаимосвязь и развитие. Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. Контраст.  Различные формы построения музыки: триптих, 

трех-частная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Звать через  прошлое  к  настоящему. Ледовое побоище. Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве.  Круг музыкальных образов (героико - эпические) их взаимосвязь и 

развитие. Сопоставление героико – эпических образов музыки с образами изобразительного ис-

кусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве. Знакомство с 

творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, 

А.Г. Шнитке). 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Значение жанра пейзаж в русском искусстве. Выражение любви к 

родной земле средствами искусства. Образы русской природы в песне, светской музыке, молитве, 

живописи, литературе. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов - романтиков.  

Изобразительность. 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Общее и особенное в русском и западно – европейском искусстве в различных исторических эпох, 

стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов прошлого. 

Общность музыки и живописи в образном выражении состояний души человека, изображении 

картин природы. Образы русской природы в песне, светской музыке, молитве, живописи, литературе. 
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Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Средневековая духовная музыка: 

григорианский хорал. Народные истоки русской профессиональной музыки. Представление 

жизненных прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Колокольные 

звоны: трезвон, благовест, набат. Гармония. Фреска. Орнамент. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Стилевые особенности в творчестве 

русских композиторов.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительные возможности скрипки. Скрипичные мастера. Великие скрипачи..  

Волшебная палочка режиссера. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды Значение 

дирижера в исполнении симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического 

оркестра. Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер. 

Образы борьбы  и победы в искусстве. Стиль как отражение мироощущения композитора.. 

Венская классическая школа (Л.Бетховен) 

Полифония в музыке и живописи. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. И.С. 

Бах - выдающийся музыкант эпохи Барокко. Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи 

Возрождения и Барокко (фуга).  Выразительные возможности различного склада письма 

(полифония). Общность языка художественных произведений в музыке и живо-писи. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга. Термины: полифония, фуга 

Музыка на мольберте. Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока и Запада. Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (Импрессионизм).  

Выявление многосторонних связей музыки, изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - композитора М.Чюрлѐниса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Allegro, Andante 

Импрессионизм в музыке и живописи.  Знакомство с творчеством всемирно известных 

зарубежных композиторов (К.Дебюсси) 

О  подвигах,  о  доблести  и  славе... Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Реквием... Тема защиты Родины в различных видах искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

В  каждой  мимолетности   вижу  я  миры… Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Круг  музыкальных образов и особенности их драматургического развития в камерно – 

инструментальной музыке. Стилевые особенности в творчестве русских компози-торов 
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(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов).   

Значение музыки в жизни человека. Современная музыкальная жизнь 

Мир композитора.   Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). 

Застывшая музыка. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре.  Наследие 

выдающихся отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. 

Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Мир композитора. С  веком  наравне. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и различии на примере произведений 

русских и зарубежных композиторов. 

 

6 класс. 

Музыка как вид искусства 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.  

 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и 

др.), их взаимосвязь и развитие. Образы   симфонической музыки. Симфоническое развитие 

музыкальных образов.  Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита),  их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов. Программная музыка. 

                                                

Народное музыкальное творчеств 
    Музыкальный фольклор народов России. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. 

 

                               Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

        Уноси моѐ сердце в звенящую даль. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

М.И.Глинка, А.П.Бородин. Народное искусство Древней Руси. Образы русской народной и духовной 

музыки. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки.  

                            

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

   Развитие жанров светской музыки. Творчество композиторов-романтиков. Ф. Шуберт. Образы 

скорби и печали. Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 

шансон). Фортуна правит миром. Программная увертюра Л.В. Бетховена «Эгмонт». Увертюра-

фантазия  П.И. Чайковского  «Ромео и Джульетта». И.С. Бах - выдающийся 

музыкант эпохи Барокко. Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт). Мир старинной песни. Могучее  царство Ф.  Шопена. Инструментальная 

баллада. Ночной пейзаж. Творчество композиторов-романтиков  

 Ф. Шопен. Основные жанры светской музыки XIX века (симфония). Венская классическая школа (Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Образы песен зарубежных композиторов. Вечные темы искусства и 

жизни.  

                                    

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

      Знакомство с творчеством всемирно известных и зарубежных композиторов ХХ столетия  К. Орф. 

В. Г. Кикта. Фрески Софии Киевской. Симфония «Перезвоны». Молитва. Образы духовной музыки 

Западной Европы. Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX века. Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз - наиболее яркие композиторы и исполнители. Ночной пейзаж. 
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Ноктюрн.Космический пейзаж. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера,рок-н-ролл.). 

Электронная музыка. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

 

Современная музыкальная жизнь 

     Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Наследие выдающихся отечественных 

исполнителей классической музыки(Ф.И. Шаляпин). Мир музыкального театра. Мюзикл. Образы 

киномузыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные 

коллективы. 

 

7 класс. 

Тема 1 полугодия: « Особенности драматургии сценической  музыки », 17 часов. 

 

 Классика и современность.  Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика 

жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают  отношение автора к жизни. 

 

           Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, 

что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к духовному 

опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, 

индивидуальный). 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин- новая эпоха в русской музыке. Судьба 

человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля.  

          Расширение и углубление знаний учащихся  об оперном спектакле, понимание  его 

драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и событий, переданных 

интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. 

Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип музыки, 

идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочѐнная одним чувством, одной волей. 

 

 «Опера «Князь  Игорь». Русская эпическая опера. Ария Князя Игоря. Портрет половцев. Плач 

Ярославны».  

         Обобщение представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов 

драматургического развития на основе знакомства с музыкальными характеристиками еѐ героев 

(сольными и хоровыми). Продолжать знакомить учащихся с героическими образами русской 

истории. 

 «В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. 

Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва.  

          Актуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном материале, раскрыть 

особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. Формы 

музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на 

вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.  

          Современное прочтение произведения древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» в 

жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер 

балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов».  
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           Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-патриотического, 

эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышление учащихся, актуализация знаний 

учащихся о том, как историческое прошлое Родины находит отражение в художественных образах 

живописи, скульптуры, архитектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора 

музыкального (и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.   

В музыкальном театре. Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная 

опера. Развитие традиций оперного спектакля . 

        Расширение представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 

(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. Уэббера (Англия); выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой 

музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ 

музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две народные 

драмы). 

 «Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо 

».  

           Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных 

состояний, коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

 «Балет Р.К.Щедрина «Кармен - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы «масок» и Тореадора ». 

          Раскрыть особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического 

способа прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе; выяснение вопроса о 

современности,  затронутой в музыке темы любви и свободы. Сопоставление  фрагментов оперы и 

балета, проследить трансформацию тем главных героев в балете. Драматургическая кульминация 

балета, проблема типов музыкальной драматургии.             

 « Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».  

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

            Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов ( на 

примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова. Понимание того, 

насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам авторов, в чѐм их 

достоинство, а в чѐм – недостатки в воплощении музыкального образа. 

 «Рок - опера  Э.Л.Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.  

            Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в 

жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приѐмы 

драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Средства 

драматургического развития музыкальных образов. 

 «Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта» .«Гоголь-сюита». Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты.  Музыканты – извечные маги…».  

           Изучение  особенностей  музыки к драматическим спектаклям; актуализация жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся о роли в сценическом действии; выявление контрастности 

образных сфер театральной музыки; закрепление знаний о взаимодействии  

музыки и литературы; понимание выразительности музыкальных характеристик главных  героев 

спектакля или его сюжетных линий. 

 

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 
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сопоставлении по принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

 «Музыкальная драматургия – развитие музыки». Два направления музыкальной культуры: духовная 

и светская музыка.  

 Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной 

драматургии знакомой им музыки; закрепить понимание таких приѐмов развития, как повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация. 

                Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

«Камерная инструментальная музыка. Отечественное и зарубежное искусство XX века. Этюд, 

транскрипция».  

           Особенности развития  музыки в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма); 

знакомство с мастерством знаменитых пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; 

Понятие «транскрипция»,  «интерпретация» .выявить изменения в драматургической концепции 

сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции; осмысление черт музыки 

эпохи романтизма. 

 «Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле А. 

Шнитке».  

           Особенности формы инструментального концерта, кончерто гроссо; характерные черты стиля 

композиторов; «полистилистика». 

Соната.  Л.В.Бетховен  « Соната №8»,  В.А.Моцарт «Соната №11», С.С.Прокофьев «Соната №2». 

           Углубленное знакомство с музыкальным жанром «соната»;особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: Л.ван Бетховена, 

В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева. 

 «Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония №40 В.-

А.Моцарта». 

 Знакомство  с шедеврами русской музыки, понимание формы «сонатное аллегро» 

на  основе драматургического развития музыкальных образов и представление о жанре симфонии как 

романе в звуках; расширение представлений учащихся об ассоциативно-образных связях музыки с 

другими видами искусства. 

               Симфоническая музыка. Симфония №103(с тремоло литавр)Й.Гайдна. Симфония №40 

В.Моцарта. Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена, Симфония 

№8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея. Симфония № 5 

П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича».-  

   Образы симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить современность 

художественных произведений, посвящѐнных  судьбоносным событиям истории страны понять 

способы создания художественного образа  и драматургию его развѐртывания в контрастном 

сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; сравнить с драматургией музыкально-сценических 

произведений (оперой Бородина и балетом Тищенко, созданными на основе «Слова о полку 

Игореве»). 

«Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси».  

            Закрепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкально-слуховые представления о музыке К.Дебюсси; анализ приѐмов драматургического 

развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музыкальный язык «Празднеств» с 

другими сочинениями на тему праздника. 

 «Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».  

         Вспомнить знакомые концерты (инструментальные и хоровые), определить их образный строй; 

дать информацию об истории создания жанра концерта; определить содержание, эмоциональный 

строй и национальный колорит «Концерта для скрипки  и фортепиано» А.Хачатуряна, функции 

солиста и оркестра, особенности развития образов. 

 «Рапсодия в стиле блюз Дж.Гершвина». 
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          Закрепить представления о жанре рапсодии, симфоджазе, приѐмах драматургического развития 

на примере  сочинения Дж.Гершвина. 

. «Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит!».    

           Систематизировать жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и 

исполнения обработок мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о 

выразительных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познакомить их с 

известными исполнителями музыки народной традиции. Презентации исследовательских проектов 

учащихся.  Обобщение  фактических знаний учащихся, применение и приобретение новых знаний 

путѐм самообразования.        

 

            8 класс.                                                                                     

Основное содержание музыкального образования в рабочей программе представлено следующими 

содержательными линиями:  

«Классика и современность», «Традиции и новаторство в музыке». Предлагаемые содержательные 

линии нацелены на формирование целостного представления об музыкальном искусстве. Народное 

искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность и специфика еѐ 

преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в 

современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом 

человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современной 

культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных традиций 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом 

«Музыка» для начальной школы. 

Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 

(двухчастная и трѐхчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности 

в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, роман тические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и 

литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном 

театре. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы музыке и изобразительном 

искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 

традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 

исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, 

народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. 

Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как 
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основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. 

Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных 

образов, драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов 

искусства. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка западноевропейских 

композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка 

религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная 

музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 

национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино 

Родство зрительных , музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных 

средств различных видов искусства. 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX-XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX-XXI  вв.Стиль как отражение мироощущения композиротора. Стилевое 

многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка 

(рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

Современная музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные 

коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. Синтетические жанры музыки 

(симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-действо и др.). Обобщение представлений 

школьников о различных исполнительских составах (пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: 

народный, академический; музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, оркестр народных инструментов, 

эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 

образования. Информационно-коммуникационные технологии в музыкальном искусстве. Панорама 

современной музыкальной жизни в России и за рубежом. 

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного 

развития музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. 

Разнообразие функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств 

массовой информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные 

объединения, музеи) на распространение традиций и инноваций музыкального искусства. 

Всеобщность, интернациональность музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. 

2.2.2.21.Технология 

5 класс. 

1. Технология сельскохозяйственных работы на пришкольном участке   

Блок 1. Современные материальные, информационные и сельскохозяйственные технологии и 

перспективы их развития.   

Соблюдение правил ТБ и ОТ на уроках технологии при проведении С/Х работ. 

Технологии уборки и учета урожая с/Х культур, технологии уборки урожая томатных культур. 

Расчет и получения прибыли от реализуемой продукции. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
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обучающихся. 

Технологические орудия труда применяемые для обработки почвы 

Технология уборки урожая моркови и капусты Технология уборки урожая красной свеклы 

Технология уборки семян цветочных культур 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Ознакомление с профессиями занятых в сельском хозяйстве, механизатора, мебельщика, слесаря-

инструментальщика, с предприятиями села и региона, работающими в сельскохозяйственных и 

перерабатывающем производстве. 

2. Основы производства 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Введение. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. Информационная технология и 

работа на компьютере. Санитария и гигиена. Техносфера и сфера природы как среды обитания 

человека. Характеристики техносферы и еѐ проявления. Потребительские блага и антиблага, их 

сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический 

труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, 

объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного производства. Первичное и вторичное 

сырьѐ.  Сельскохозяйственное  сырьѐ. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции.Производство материалов на предприятиях региона 

Проживания учащихся. 

3. Общая технология  Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития. 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели.   

Развитие  потребностей   и   развитие  технологий.   Понятие  о   технологии,   

еѐсовременноепониманиекаксовокупностисредствиметодовпроизводства.Историяразвитиятехнологий. 

Цикл жизни технологии. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о технологии, еѐ современное понимание как 

совокупности средстви методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Техническая и технологическая документация.Техническая и технологическая документация. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Технология в контексте 

производства. Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских 

благ.Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 
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Ознакомление с образцами предметов труда.Способы представления технической и технологической 

информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 

Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок- схем. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

4. Техника 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

Материалов.

 

Условия

 

реализации

 

технологического

 

процесса. Побочныеэффекты Реализации технологического процесса. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Блок3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

1. Виды конструкционных и искусственных материалов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. 

Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. Тонкие 

металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профильный 

металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. Области применения 

металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объѐму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твѐрдости, упругости и пластичности сталей. 
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Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями города и региона, 

работающими в деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. Производство 

материалов на предприятиях региона проживания обучающихся (деревообрабатывающая и 

металлообрабатывающая промышленности). Производство материалов на предприятиях региона 

проживания учащихся. 

2.Графическое изображение деталей и изделий. Чертѐж, эскиз и технический рисунок 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развитияПонятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. 

Способы представления технической и технологической информации. Технологическая карта. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Чертежные инструменты. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Чтениеграфического

 изображения

 изделия.

 Отработка

 приемов

 работычертежными инструментами. 

Конструирование и моделирование изделий из конструкционных и искусственных материалов. 

Построение чертежа проектного изделия. 

Моделирование проектного изделия. Подготовка проектного изделия к обработке. 

Инструменты и приспособления для выполнения эскизов, технического рисунка, чертежа. Осо-

бенности построения чертежей различных изделий и их деталей. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). Технологическая карта и ее 

назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.Ознакомление с профессиями конструктора, столяра, мебельщика, слесаря-

инструментальщика, с предприятиями города и региона, работающими в деревообрабатывающем и 

металлообрабатывающем производстве. 

3.Технологии ручной обработки древесины и древесныхматериалов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития.Столярный или универсальный верстак, его устройство.Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов.Планирование создания изделий. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с 

учѐтомеѐ свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и древесных материалов 

с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, 

строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными 

инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверхностей. 

Технология выжигания по дереву. 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

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

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
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обучающихся 

Подготовка рабочего места для ручных столярных работ. Изготовление изделий для образцов 

ручных работ. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессией столяра. 

4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Слесарный верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины тонколистового металла и 

проволоки. Правила безопасности труда при работе ручными слесарными инструментами. 

Основные технологические операции и приѐмы  ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментам 

правка, разметка, резание, гибка,опиливание, зачистка. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты, оснастка. Приѐмы работы на 

сверлильном станке. Правила безопасной работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклѐпками. Правила безопасной 

работы при ручной обработке металлов и пластмасс. Проектирование изделий из металлического 

проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Основные 

технологические операции обработки сортового проката и искусственных материалов ручными 

инструментами: разрезание, рубка. 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

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

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Подготовка рабочего места для ручных слесарных работ. Изготовление изделий для образцов 

ручных работ. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессией слесаря. 

6. Технологии домашнего хозяйства 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. 

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый 

набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технологии ухода за одеждой: хранение, 

чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Подготовка рабочего места к работе. Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессиями, с предприятиями города и региона в сфере обслуживания и сервиса. 

2. Эстетика и экология жилища 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 
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их развития. 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. Оценка и 

регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Правила пользования бытовой техникой. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессиями, с предприятиями города и региона в сфере обслуживания жилища 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. 

Аккумуляторы механической энергии. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. 

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере 

энергетики. 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Современные 

информационные технологии. Характеристика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе 

Современных информационных технологий 

9. Социально- экономические технологии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. Образовательные технологии. Медицинские 

технологии. Социокультурные технологии .Сущность социальных технологий. Человек как объект 

социальных технологий. Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Способы выявления потребностей. Развитие 

потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое построение. 
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Составление программы изучения потребностей. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессиями, с предприятиями города, работающими в рекламе 

10. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и 

их характеристики. Проектирование и изготовление изделий. Разработка проектного замысла по 

алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 

деятельности). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения 

(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Методы принятия решения. Анализ и 

синтез как средство решения задачи. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Разработка и изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования, настройки) рабочих инструментов, 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 

проекта. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Логика построения и особенности разработки 

отдельных видов проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный 

проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта 

труда. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание .Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. Планирование (разработка) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов 

(тематика: дом и его содержание, школьное здание и его содержание). Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Разработка проектного замысла по алгоритму .Составление перечня и краткой характеристики 
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этапов проектирования конкретного продукта труда. Анализ качества проектной документации 

проектов, выполненных ранее одноклассниками. 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

6 класс 

1. Технология сельскохозяйственных работы на пришкольном участке 

Блок 1. Современные материальные, информационные и сельскохозяйственные технологии и 

перспективы их развития. 

Соблюдение правилТБ и ОТ на уроках технологии при проведении С/Х работ 

Технологии уборки и учета урожая с/Х культур, технологии уборки урожая томатных культур 

Расчет и получения прибыли от реализуемой продукции 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Технологические орудия труда применяемые для обработки почвы 

Технология уборки урожая моркови и капусты Технология уборки урожая красной свеклы 

Технология уборки семян цветочных культур 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Ознакомление с профессиями занятых в сельском хозяйстве, механизатора, мебельщика, слесаря-

инструментальщика, с предприятиями села и региона, работающими в сельскохозяйственных и 

перерабатывающем производстве. 

2. Основы производства 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные

 технологии и перспективы их развития. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ работы в мастерской технологии. Информационная 

технология и работа на компьютере. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного 

труда. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. Санитария и гигиена. 

Характеристики современного рынка труда. Умственный и физический труд, общая характеристика 

современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Вещество, энергия, 

информация,объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Энергия, 

информация, социальные объекты как предметы труда. 

Технологии сельского хозяйства. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьѐ промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Энергетические установки и аппараты как средства труда. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. Сбор 

дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами 

предметов труда различных производств. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Продукт труда. Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий. 

3.Общая технология 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их перспективы 

развития. 
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Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. 

Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для деревообрабатывающего и 

металлообрабатывающего производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Культура производства. Технологическая культура и еѐ проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. 

Технологии в сфере быта. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Ознакомление с технической и технологической документацией. Подготовка рефератов. 

Исследование способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона; решения задач 

на взаимодействие со службами ЖКХ. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями в сфере ЖКХ, строительства, со строительной отраслью 

города, региона. 

4.Техника 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их 

перспективы развития. 

Бытовая техника и ее развитие. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы управления. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных двигателей, механизмов и 

трансмиссий. 

Изучение моделей передаточных механизмов. Упражнение на технологической машине. Работы по 

настройке и регулированию механизмов и систем технологической машины. 

Порядок действий по сборке конструкции, механизма. Техника для транспортирования. Сравнение 

характеристик транспортных средств. Сборка моделей из конструктора. Технологический узел. 

Понятие модели. Моделирование транспортных средств Ознакомление с принципиальной 

конструкцией двигателей. 

Уход за технологической машиной: уборка, чистка и смазка, замена ремня. Устранение дефектов 

вращения сверла. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий 

5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

1.Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. Графическое 

изображение деталей и изделий. Чертѐж, эскиз и технический рисунок 

Блок 1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их перспективы 

развития. 
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Древесина как конструкционный материал. Лесоматериалы, пороки древесины. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными 

инструментами. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. 

Кинематическая схема. 

Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные станки для обработки древесных 

материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Опыт конструирования и  моделирования. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 

Изготовление изделия из древесины и древесных материалов. Организация рабочего места для 

столярных работ. 

Опыт конструирования. Порядок действий по сборке конструкции, механизма. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со 

спецификацией объѐмного изделия и составление технологической карты. Разработка конструкторской 

и технологической документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения 

деталей. Порядок действий по сборке конструкции. Сборка деталей изделия. Отделка изделия. 

Правила безопасности при работе на токарном станке. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип 

работы, кинематическая схема. Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из 

древесины. 

Технология токарных работ. Инструменты и приспособления. 

Точение древесины. Черновое и чистовое. Вытачивание деревянной детали по чертежу и 

технологической. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Точение древесины. Отделка изделия. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Ознакомление с 

различными профессиями, с предприятиями города и региона, работающими в текстильной 

промышленности. 

Древесные материалы: фанера, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы 

(ДВП), оргалит, картон. Конструирование деталей изделия. 

2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Блок 1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их 

перспективы развития. 

Чѐрные и цветные металла и сплавы Механические и технологические свойства металлов и 

сплавов. Профильный металлический прокат. Области применения металлов и сплавов Сверлильный 

станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. 

Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. Блок 2. Формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Чѐрные  и цветные металла и сплавы. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Профильный металлический прокат. Области применения металлов и сплавов. 

Моделирование. Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей из 

металлического проката. 

Опыт конструирования. Порядок действий по сборке конструкции, механизма. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Сборочные 
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чертежи из металлического проката. 

Основные технологические операции обработки сортового проката и искусственных материалов 

ручными инструментами: разрезание, рубка. 

Основные технологические операции обработки сортового проката и искусственных материалов 

ручными инструментами: опиливание, зачистка. 

Способы соединения деталей. Сборка деталей изделия. Отделка изделий из металла и пластмасс. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Концепция «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». Знакомство с профессиями, 

востребованными в городе и регионе.  

6.Технолоии домашнего хозяйства 

1.Технологии ремонтно-отделочных работ 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их перспективы 

развития. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения малярных 

работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпаклевание, шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. 

Окраска поверхностей. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. Ознакомление с профессиями, с предприятиями города и региона в сфере ЖКХ 

2.Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их перспективы 

развития .Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники .Виды инструментов и приспособлений для санитарно – 

технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. Устройство водоразборных 

кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. 

7.Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их перспективы 

развития. 

Технологии в сфере быта. Электробезопасность в быту и экология жилища. Электроприборы. 

Экология жилья. Хранение непродовольственных продуктов. Электрическая энергия. Производство, 

преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Электро приѐмники. 

Электрические цепи, их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии и работу. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Чтение электрических схем. Разработка схемы модели электротехнической установки. Сборка и 

испытание электрических цепей с источником постоянного тока. Сбор дополнительной информации 

об 

областях получения и применения электрической энергии в Интернете и справочной литературе. 

8.Технологии получения, обработки и использования информации 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их 

перспективы развития. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 
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отображения информации. Технологии записи и представления информации разными средствами. 

Чтение электрических схем. Разработка схемы модели электротехнической установки. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. Освоение методов запоминания 

информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. Представление информации вербальными и 

невербальными средствами  

9.Социально- экономические технологии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их перспективы 

развития. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. Составление вопросников для выявления требований к 

качеству конкретного товара. 

Интервью. Наблюдение. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. 

10.Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и их 

перспективы развития. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: мозговой штурм, морфологический анализ. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ИКТ для поиска информации и 

формирования базы данных. 

Обоснование идеи изделия. Поиск необходимой информации и создание баз данных с 

использованием ИКТ. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. Техническая и технологическая документация проекта, их 

виды и варианты оформления. Составление краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Методы творческой деятельности: метод 

фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. 

Разработка творческого проекта. Конструирование изделия, определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Презентация проекта 

7 класс 

1.Технология сельскохозяйственных работы на пришкольном участке. 

Блок 1. Современные материальные, информационные и сельскохозяйственные технологии и 

перспективы их развития. 

Соблюдение правилТБ и ОТ на уроках технологии при проведении С/Х работ 

Технологии уборки и учета урожая с/Х культур, технологии уборки урожая томатных культур 

Расчет и получения прибыли от реализуемой продукции 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Технологические орудия труда применяемые для обработки почвы 
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Технология уборки урожая моркови и капусты Технология уборки урожая красной свеклы 

Технология уборки семян цветочных культур 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Ознакомление с профессиями занятых в сельском хозяйстве, механизатора, мебельщика, слесаря-

инструментальщика, с предприятиями села и региона, работающими в сельскохозяйственных и 

перерабатывающем производстве. 

2. Основы производства 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Информационная технология и работа на компьютере. Общая характеристика современных средств 

труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. 

Сырьѐ промышленного производства. Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. 

Продукт труда. Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков. 

Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. 

Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

Актуальные и перспективные технологии в области энергетики. Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами 

предметов труда различных производств. Подготовка иллюстрированных 

рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных 

производств. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий 

3. Общая технология 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Культура производства. Технологическая культура и еѐ проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Виды технологий по сферам производства. Производственные технологии. 

Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. Основные признаки высоких 

технологий. Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространѐнных 

технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими средствами 

труда. Подготовка рефератов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий. 

4.Техника 
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Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции 

/ механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы 

как часть технологических систем. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и 

работой различных передаточных механизмов и трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов.Изучение конструкции и принципоработы устройств 

и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессиями, обслуживающими автоматизированные производства 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

1. Технологии машинной обработки конструкционных материалов. Древесина. 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Физико-механические свойства древесины. Сушка древесины. Строение древесины. 

Характеристика основных пород древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. 

Зависимость области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и 

хранения древесины. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Технология токарных работ. 

Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на 

токарном станке. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Конструирование   и   моделирование   изделий   из   древесины.   Разработка  сборочного 

чертежа со спецификацией объѐмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской  и технологической  документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения 

деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. Вытачивание 

деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

Определение плотности древесины по объѐму и весу образца. Определение влажности образцов 

древесины. Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, заполнение спецификации. 

Разработка и составление технологической карты на изготовление изделия. 

Заточка и развод зубьев пилы. Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и долот. 

Настройка стругов. Расчѐт отклонений и допусков на размеры вала и отверстия. 

Расчѐт размеров, разметка, изготовление и сборка шипового соединения. Разметка отверстий под 

шканты. Сборка изделия шкантами. Сборка углового соединения шурупами в нагель. Точение 

фасонной детали. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при работе 

ручными инструментами и на технологических машинах. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
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художественной обработки материалов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе 

современных производственных технологий, связанные с созданием изделий издревесины и древесных 

материалов  

2. Металлы и пластмассы. 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Автоматические устройства и автоматизированная техника. Автоматические устройства и 

машины. Станки с ЧПУ. Сущность управления в технологических системах. 

Характеристика автоматических и саморегулируемых систем. 

Автоматизация в деятельности представителей различных профессий. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. 

Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приѐмы 

работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. 

Точение детали по чертежу и 

технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями города и региона, работающими на 

основе современных производственных технологий 

3. Технологии термической обработки конструкционных материалов. 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твѐрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалѐнной и незакалѐнной стали. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессиями сталелитейных предприятий города, региона 

4. Черчение и графика 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Понятие о конструкторской и технологической документации. Детали, имеющие форму тел 

вращения, их конструктивные элементы, изображение и последовательность 

выполнения чертежа. ЕСКД. Чертѐж детали, сборочный чертѐж, спецификация, чертѐж 

общего вида, электромонтажный чертѐж, схемы и инструкции как конструкторские документы. 

Правила составления и демонстрации технологических карт. ЕСТД. 

Выполнение чертежей деталей, изготавливаемых на токарном и фрезерном станках. Понятие о 

секущей плоскости, сечениях и разрезах. Виды штриховки. Изображение фаски и резьбы, простановка 

их размеров. Применение резьбовых соединений. Допускаемые отклонения размеров. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 
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Изучение графической документации. Выполнение эскиза и технического рисунка 

детали. Простановка размеров. Чтение чертежа. Выполнение чертежа детали с точѐными и 

фрезерными поверхностями. Измерение размеров изделия и простановка их на чертеже. 

Измерение детали и простановка размеров на чертеже. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессиями конструктора, столяра, мебельщика, слесаря- инструментальщика, с 

предприятиями города и региона, работающими в 

деревообрабатывающем и металлообрабатывающем производстве 

6. Технологии домашнего хозяйства 

Ремонтно - отделочные работы 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и обойного клея. 

Основы технологии малярных работ. Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с помощью 

трафаретов. 

Организация рабочего места для малярных работ. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила безопасного труда. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. 

Изучение технологии малярных работ. Ознакомление с технологией плиточных работ 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессиями, с предприятиями города и региона, производящими строительные и 

отделочные материалы и работающими на основе современных 

производственных технологий 

7.Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Электрическая схема. Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Энергетическое обеспечение 

нашего дома. Электроприборы. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Культура потребления: выбор продукта 

/ услуги. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения электрическойи 

электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. 

Ознакомление с устройством и применением электромагнитных и магнитоэлектрических 

измерительных приборов. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с профессиями в сфере энергетики, с энергетическими предприятиями 

региона 
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8Технологии получения, обработки и использования информации 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, еѐ структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка с помощью компьютера. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями в сфере информационных технологий 

5. Социально- экономические технологии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Составление вопросников для выявления требований к качеству конкретного товара. Оценка качества 

рекламы в средствах массовой информации. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на 

основе современных информационных, социальных технологий, в сфере рекламы, продвижения товара 

на рынке услуг. 

8.Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint 

8 класс 

1. Технология сельскохозяйственных работы на пришкольном участке.  

Блок 1. Современные материальные, информационные и сельскохозяйственные технологии и 

перспективы их развития. 

Соблюдение правил ТБ и ОТ на уроках технологии при проведении С/Х работ 

Технологии уборки и учета урожая с/Х культур, технологии уборки урожая томатных культур 

Расчет и получения прибыли от реализуемой продукции 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
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обучающихся. 

Технологические орудия труда применяемые для обработки почвы 

Технология уборки урожая моркови и капусты Технология уборки урожая красной свеклы 

Технология уборки семян цветочных культур 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Ознакомление с профессиями занятых в сельском хозяйстве, механизатора, мебельщика, слесаря-

инструментальщика, с предприятиями села и региона, работающими в сельскохозяйственных и 

перерабатывающем производстве 

2. «Технология домашнего хозяйства» 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного члена семьи и всех 

членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном)домах. Правила их эксплуатации. Газоснабжение, 

электроснабжение, кондиционирование и вентиляция, информационные коммуникации. Система 

безопасности жилища. Мусоропроводы и мусоросборники 

3.Социальные технологии 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Сферы применения социальных технологий. Социальная работа, ее цели. Виды социальной работы с 

конкретными группами населения. 

Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. Средства массовой 

информации(коммуникации)СМИ(СМК). 

Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на 

мнения и поведение людей. Информационная война. 

4.Закономерности технологического развития цивилизации 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Управление 

современным производством. Трансфер технологий. Метрология. Принципы стандартизации. 

Сертификация продукции. 

5. Технологии в энергетике 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери 

энергии для экономики и эколог. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 
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Понятие об электрической цепи, ее принципиальной и монтажной схемах. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 

Электроизмерительные приборы. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Типы электрических проводов. Приемы соединения проводов сращиванием, оконцеванием и пайкой. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Светодиодные источники света. Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные 

элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы. Биметаллический терморегулятор. Правила безопасной 

эксплуатации бытовых электроприборов. Цифровые приборы, их типы, область применения 

6.Технологии в области электроники 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Наноматериалы, область их применения. 

Электроника, ее возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, 

микроэлектроника. 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Перспективы 

создания квантовых компьютеров 

 

2.2.2.22 Физическая культура 

5 класс. 

Знания о физической культуре  

Программный материал по данному разделу осваивается как на специально 

отведенных уроках (1 ч в четверти, с применением ИКТ), так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных качеств непосредственно на каждом 

уроке. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Физическая культура (основные понятия). Понятие о физическом развитии, характеристика 

его основных показателей. 

Физическая культура человека. Контроль за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Способы двигательной деятельности. Правила поведения и техники безопасности при 

выполнении физических упражнений.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы утренней и дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток). Способы закаливания 

организма. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения и комбинации. Кувырки вперед в группировке, кувырок назад в 

упор присев, кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат. Стойки, упоры, прыжки с 

поворотами. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Танцевальные шаги, движения. 

Опорные прыжки. Прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Передвижения шагом, 

бегом, приставными шагами, повороты стоя на месте и прыжком. 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя, толчком двумя 
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переход в упор; из упора махом назад переход в вис на согнутых руках, вис на согнутых 

руках, размахивание в висе. Висы, упоры. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

Упражнения на параллельных (мальчики) – наскок в упор, передвижение вперед на руках; на 

разновысоких брусьях (девочки) – наскок на нижнюю жердь; из упора на нижнюю жердь 

махом назад, соскок и т.д. 

Организующие команды и приемы. Построения, перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Гимнастическая полоса препятствий. 

Лазание по канату. 

ОРУ с предметами (гантели, мячи, гимнастические палки и др.) и без предметов. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: бег на длинные, короткие, средние дистанции; низкий старт; высокий 

старт; ускорения с высокого старта; спринтерский бег, эстафетный бег, бег с преодолением 

препятствий, челночный бег 3х10 м., кроссовая подготовка. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину и в высоту с разбега, прыжки в длину с места. 

Метание малого мяча: с места в вертикальную цель, метание на дальность с разбега. 

Подготовка к выполнению норм комплекса ГТО  

Обязательные виды испытаний и виды испытаний по выбору 

Лыжные гонки  

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход (ПДХ), одновременно 

одношажный ход (ООХ), одновременный бесшажный ход(ОБХ); прохождение 1,5км, 2км, 

3км с применением изученных лыжных ходов; подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой; 

спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов. 

Баскетбол  

Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 

Разновидности ведение мяча: на месте, шагом, бегом змейкой, с обеганием стоек, эстафеты, 

игры с элементами ведения мяча; 

Разновидности ловли и передачи мяча: двумя руками от груди; передачи мяча одной рукой 

от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; сбоку; 

передача мяча с отскока от пола; 

Разновидности бросков: бросок мяча двумя руками от груди с места; одной рукой от головы в 

движении, штрафной бросок, бросок в кольцо с разных точек.  

Волейбол (пионербол)  

Правила соревнований по волейболу (пионерболу) 

Изучение техники верхней, нижней передачи. Изучение техники нижней прямой подачи с 3х 

метров. Изучение правил игры пионербол с элементами волейбола (переходы, расстановка). 

Футбол, мини – футбол  

Правила соревнований по футболу (мини-футболу). Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся внешней 

стороной стопы; удар по мячу серединой подъема стопы. Удар по мячу серединой лба. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Остановка мяча подошвой. 

Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; подбор 

мяча подкатом. 

Плавание  

Названия упражнений и основные признаки техники плавания. Влияние занятий плаванием 

на развитие выносливости, координационных способностей. Техника безопасности при 

проведении занятий плаванием. Личная и общественная гигиена. Специальные плавательные 

упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

ВФСК «ГТО». 
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6 класс. 

Знания о физической культуре Программный материал по данному разделу можно осваивать как на 

специально 

отведенных уроках (1 ч в четверти, с применением ИКТ), так и в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных качеств непосредственно на каждом 

уроке. 

История физической культуры. Олимпийские игры современности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Физическая культура (основные понятия). Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. 

Физическая культура человека: Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. 

Способы двигательной деятельности. Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральнонервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения и комбинации: кувырки вперед в группировке в упор присев, 

кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат, кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

упор присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперед в упор присев. 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные и общеразвивающие упражнения; 

танцевальные шаги, упражнения ритмической и аэробной гимнастики. Опорные прыжки: 

Опорный прыжок через гимнастического козла ноги врозь. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): наклоны вперед и назад, 

вправо и влево в основной и широкой стойке с изменяющимся положением рук. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): из упора махом 

назад переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись, 

размахивание в висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

(мальчики) – наскок в упор, передвижение вперед на руках, из упора в сед, ноги в стороны, 

из седа ноги врозь переход в упор на прямых руках и т.д.; на разновысоких брусьях (девочки) 

– наскок на нижнюю жердь; из упора на нижнюю жердь махом назад, соскок, наскок на 

верхнюю жердь в вис, в висе на верхней жерди размахивание изгибом и т.д. 

Организующие команды и приемы: построения, перестроения на месте, в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату. 

ОРУ с предметами (гантели, мячи, гимнастические палки и др.) и без предметов. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: бег на длинные, короткие, средние дистанции; низкий старт; ускорения 

с высокого старта; спринтерский бег, эстафетный бег, бег с преодолением дистанции, 

челночный бег 3х10 м., кроссовая подготовка.  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину и в высоту с разбега, прыжки в длину с места. 

Метание малого мяча: метание малого мяча на дальность с разбега; метание малого мяча с 

места в вертикальную неподвижную мишень, по движущейся (катящейся), (летящей) 

мишени. 

Подготовка к выполнению норм комплекса ГТО(11 часов) 

Обязательные испытания и испытания по выбору Лыжные 
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гонки Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход (ПДХ), одновременно 

одношажный ход (ООХ), одновременный бесшажный ход (ОБХ); прохождение 1,5км, 2км, 

3км с применением изученных лыжных ходов; подъем лесенкой, елочкой, полуелочкой; 

спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, 

небольших трамплинов 

Баскетбол  

Разновидности ведение мяча: на месте, шагом, бегом змейкой, с обеганием стоек, эстафеты, 

игры с элементами ведения мяча; 

Разновидности ловли и передачи мяча: двумя руками от груди; передачи мяча одной рукой 

от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; сбоку; 

передача мяча с отскока от пола; 

Разновидности бросков: бросок мяча двумя руками от груди с места; одной рукой от головы в 

движении, штрафной бросок, бросок в кольцо с разных точек. 

Вырывание и выбивание мяча перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время 

ведения; перехват мяча во время ведения. Игра по правилам. Судейство. Жесты. Тактические 

действия игры баскетбол. 

Волейбол (пионербол)  

Изучение техники верхней, нижней передачи. Изучение техники нижней прямой подачи с 3х 

метров. Изучение правил игры пионербол с элементами волейбола (переходы, расстановка). 

Футбол (мини-футбол) (5 часов) 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по 

неподвижному и катящемуся внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъема 

стопы. Удар по мячу серединой лба. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Остановка мяча подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; 

остановка мяча грудью; подбор мяча подкатом. 

Плавание  

Названия упражнений и основные признаки техники плавания. Влияние занятий плаванием 

на развитие выносливости, координационных способностей». «Техника безопасности при 

проведении занятий плаванием. Личная и общественная гигиена. Самоконтроль». 

Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди. Старты и повороты. 

 

7 класс. 

Знания о физической культуре История физической культуры: Олимпийские игры современности. 

История зарождения 

олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия): Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее 

основные показатели. Понятие - физическое совершенствование. 

Физическая культура человека: Влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Простейшие приемы самомассажа. 

Способы двигательной деятельности: планирование занятий физической культурой. 

Организация досуга средствами физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы упражнений для развития 

основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно – сосудистой и 

дыхательных систем. Регулирование массы тела, с учетом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Гимнастика с основами акробатики. Элементы единоборств (16 часов) 

Акробатические упражнения и комбинации: Кувырки вперед в группировке в упор присев, 

кувырок назад из стойки на лопатках в полу шпагат, кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

упор присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперед в упор присев; из упора 
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лежа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад 

через голову в упор присев.  

Ритмическая гимнастика (девочки): общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги, 

упражнения и комбинации ритмической гимнастики, танцевальные движения. Опорные 

прыжки: опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): стойка на коленях с опорой 

на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивания и соскоки (вперед прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой на 

гимнастическое бревно); зачетные комбинации. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): из упора махом 

назад переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись, 

размахивание в висе. 

Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из 

упора на нижнюю жердь махом назад, соскок (в правую, левую сторону); наскок на верхнюю 

жердь в вис. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях; на параллельных брусьях (мальчики); 

на разновысоких брусьях (девочки): 

Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор, передвижение 

вперед на руках; передвижение на руках прыжками; из упора в седы ноги в стороны; из седа 

ноги в стороны переход на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках. 

Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях (девочки): в висе на верхней жерди 

размахивание изгибами из виса на верхней жерди перейти в сед на правом (левом) бедре с 

отведением руки в сторону. 

Организующие команды и приемы: построения, перестроения на месте, в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату. 

ОРУ с предметами (гантели, мячи, гимнастические палки и др.) и без предметов. 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Значение 

гимнастических упражнений для развития гибкости. Влияние занятий единоборствами на 

организм человека. Элементы единоборств: стойки и передвижения в стойке. Захват рук и 

туловища. Освобождение от захватов. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: бег на длинные, короткие, средние дистанции; низкий старт; высокий 

старт, стартовый разгон, финиширование; ускорения с высокого старта; спринтерский бег, 

эстафетный бег, бег с преодолением дистанции, челночный бег 3х10 м., кроссовая 

подготовка. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивания»; прыжок в 

длину с разбега способом «прогнувшись», прыжок в длину с места. 

Метание малого мяча: метание малого мяча на дальность с разбега; метание малого мяча с 

места в вертикальную неподвижную мишень, по движущейся (катящейся), (летящей 

мишени). 

Подготовка к выполнению норм комплекса ГТО(11 часов) Обязательные 

испытания и испытания по выбору. 

Лыжные гонки Передвижения с чередованием ходов, переходом с одного 

способа на другой (переход без шага, переход через шаг переход через два шага; прямой 

переход; переход с неоконченным отталкиванием палки); торможение плугом; торможение 

упором. 

Баскетбол  

Разновидности ведение мяча: на месте, шагом, бегом змейкой, с обеганием стоек, эстафеты, 

игры с элементами ведения мяча;  

Разновидности ловли и передачи мяча: двумя руками от груди; передачи мяча одной рукой 

от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; сбоку; 
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передача мяча с отскока от пола; 

Разновидности бросков: бросок мяча двумя руками от груди с места; одной рукой от головы 

в движении, штрафной бросок, бросок в кольцо с разных точек. Вырывание и выбивание 

мяча перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; перехват мяча во 

время ведения. Игра по правилам. Судейство. Жесты. Тактические действия игры баскетбол. 

Накрывание мяча; повороты мяча на месте, тактические действия, подстраховка, личная 

опека. 

Волейбол (пионербол)  

Подача изученным способом с 6м девочки, с 9м мальчики. Передачи над собой, в паре, через 

сетку. Прием подачи. Нападающий удар. Тактические действия в игре. Индивидуальное 

блокирование в прыжке с места. 

Футбол (мини-футбол) 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по 

неподвижному и катящемуся внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъема 

стопы. Удар по мячу серединой лба. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Остановка мяча подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; 

остановка мяча грудью; подбор мяча подкатом. Тактические действия в игре. 

Плавание  

Названия упражнений и основные признаки техники плавания. Влияние занятий плаванием 

на развитие выносливости, координационных способностей. Техника безопасности при 

проведении занятий плаванием. Личная и общественная гигиена. Самоконтроль. 

Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, брасса. Старты, 

повороты. Упражнения на совершенствование техники движений в плавании. Учебная 

дистанция 25 м вольным стилем. 

 

8 класс. 

Знания о физической культуре История физической культуры: Олимпийские игры современности. 

Краткая характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном 

обществе. 

Физическая культура (основные понятия): Всестороннее и гармоническое физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. Элементы релаксации и аутотренинга. Здоровье 

и здоровый образ жизни. 

Физическая культура человека: Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Способы двигательной деятельности: проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы упражнений для развития 

гибкости, координации движений, формирование правильной осанки. Регулирование массы 

тела, с учетом индивидуальных особенностей физического развития и полового созревания. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорнодвигательного 

аппарата, центрально-нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Гимнастика с основами акробатики, элементами единоборств  

Акробатические упражнения и комбинации: Повторение акробатических комбинаций и 

упражнений 5-6- 7 класса; длинный кувырок (с места, с разбега), стойки на голове и руках. 

Ритмическая гимнастика (девочки): общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги, 

упражнения и комбинации ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): стойка на коленях с опорой 

на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивания и соскоки (вперед прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой на 

гимнастическое бревно); зачетные комбинации 
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Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): из размахивания в 

висе подъем разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперед соскок; зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (мальчики): из седа ноги врозь кувырок 

вперед в сед ноги врозь; соскоки махом вперед и махом назад с опорой на жердь. 

Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях(девочки): махом одной и толчком 

другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис  

прогнувшись с опорой ног о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; переход в упор на нижнюю 

жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди; зачетные упражнения. 

Организующие команды и приемы (построения, перестроения на месте, в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, передвижение в колонне с 

изменением длины шага). 

Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату. 

ОРУ с предметами (гантели, мячи, гимнастические палки и др.) и без предметов. 

Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Значение 

гимнастических упражнений для развития гибкости. Влияние занятий единоборствами на 

организм человека. Элементы единоборств: стойки и передвижения в стойке. Захват рук и 

туловища. Освобождение от захватов. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: бег на длинные, короткие, средние дистанции; низкий старт; ускорения 

с высокого старта; спринтерский бег, эстафетный бег, бег с преодолением дистанции, 

челночный бег 3х10 м., кроссовая подготовка. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивания»; прыжок в 

длину с разбега способом «прогнувшись», прыжок в длину с места. 

Метание малого мяча: метание малого мяча с разбега по движущейся мишени; метание малого 

мяча на дальность с разбега. 

Подготовка к выполнению норм комплекса ГТО(11 часов) Обязательные 

испытания и испытания по выбору. 

Лыжные гонки  

Передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без 

шага, переход через шаг переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным 

отталкиванием палки); торможение плугом; торможение упором. Повторение ранее 

изученного в 5-6-7 классах: спуски, подъемы, передвижение по дистанции изученными 

ходами до 7 км 

Баскетбол  

Разновидности ведения мяча: на месте, шагом, бегом змейкой, с обеганием стоек, эстафеты, 

игры с элементами ведения мяча; 

Разновидности ловли и передачи мяча: двумя руками от груди; передачи мяча одной рукой 

от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; сбоку; 

передача мяча с отскока от пола; 

Разновидности бросков: бросок мяча двумя руками от груди с места; одной рукой от головы 

в движении, штрафной бросок, бросок в кольцо с разных точек. Вырывание и выбивание 

мяча перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; перехват мяча во 

время ведения. 

Игра по правилам. Судейство. Жесты. Тактические действия игры баскетбол. 

Накрывание мяча; повороты мяча на месте, тактические действия, подстраховка, личная опека. 

Волейбол  

Подача изученным способом с 6м девочки, с 9м мальчики. Передачи над собой, в паре, через 

сетку. Прием подачи. Нападающий удар. Тактические действия в игре. Индивидуальное 

блокирование в прыжке с места. 

Футбол (5 часов) 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по 
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неподвижному и катящемуся внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъема 

стопы. Удар по мячу серединой лба. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Остановка мяча подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы;  

остановка мяча грудью; подбор мяча подкатом. Тактические действия в игре.  

Плавание  

Техника безопасности при проведении занятий плаванием. Личная и общественная гигиена. 

Самоконтроль. Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, 

брасса. Старты, повороты. Упражнения на совершенствование техники движений в плавании 

 

9 класс. 

Знания о физической культуре  

История физической культуры: Олимпийские игры современности. Основные этапы 

развития физической культуры в России. Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требования к технике безопасности и бережное отношение к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия): Спортивная подготовка. 

Профессиональноприкладная физическая подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье. Допинг. Концепция честного спорта. 

Физическая культура человека: Доврачебная помощь во время занятий физической культурой 

и спортом.  

Способы двигательной деятельности: организация досуга средствами физической культуры. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: Комплексы дыхательной и зрительной 

гимнастики. Комплексы упражнений для развития гибкости, координации движений, 

формирование правильной осанки. Регулирование массы тела, с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового созревания. Индивидуальные комплексы 

адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центрально-нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Гимнастика с основами акробатики, элементами единоборств  

Акробатические упражнения и комбинации: Повторение акробатических комбинаций и 

упражнений 5-6- 7-8 класса; 

Ритмическая гимнастика (девочки): общеразвивающие упражнения; танцевальные шаги, 

упражнения и комбинации ритмической гимнастики, танцевальные движения. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки): стойка на коленях с опорой 

на руки; полушпагат и равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; 

спрыгивания и соскоки (вперед прогнувшись, с поворотом в сторону, с опорой на 

гимнастическое бревно); зачетные комбинации. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): из размахивания в 

висе подъем разгибом; из виса махом назад соскок, махом вперед соскок; зачетная 

комбинация. 

Упражнения и комбинации на параллельных брусьях (мальчики): из седа ноги врозь кувырок 

вперед в сед ноги врозь; соскоки махом вперед и махом назад с опорой на жердь. 

Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях (девочки): из виса прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; переход в 

упор на нижнюю жердь; соскальзывание вниз с нижней жерди; зачетные упражнения. 

Организующие команды и приемы (построения, перестроения на месте, в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, передвижение в колонне с 

изменением длины шага). 

Гимнастическая полоса препятствий. Лазание по канату. 

ОРУ с предметами (гантели, мячи, гимнастические палки и др.) и без предметов. 
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Виды единоборств. Правила поведения учащихся во время занятий. Значение 

гимнастических упражнений для развития гибкости. Влияние занятий единоборствами на 

организм человека. Элементы единоборств: стойки и передвижения в стойке. Захват рук и 

туловища. Освобождение от захватов. 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: бег на длинные, короткие, средние дистанции; низкий старт; ускорения 

с высокого старта; спринтерский бег, эстафетный бег, бег с преодолением дистанции, 

челночный бег 3х10 м., кроссовая подготовка. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивания»; прыжок в 

длину с разбега способом «прогнувшись», прыжок в длину с места. 

Метание малого мяча: метание малого мяча на дальность с разбега (с трех шагов). 

Подготовка к выполнению норм комплекса ГТО  

Обязательные испытания и испытания по выбору 

Лыжные гонки  

Прохождение 1,5км, 2км, 3км с применением изученных лыжных ходов; подъем 

лесенкой, елочкой, полуелочкой; спуск в основной и низкой стойке, по ровной поверхности,  

с преодолением бугров и впадин, небольших трамплинов); спуски, торможения, подъемы; 

перешагивание на лыжах небольших препятствий; перелезание на лыжах через препятствия, 

торможение боковым скольжением, поворот упором. 

Баскетбол Разновидности ведение мяча: на месте, шагом, бегом змейкой, с обеганием стоек;) 

эстафеты, 

игры с элементами ведения мяча; 

Разновидности ловли и передачи мяча: двумя руками от груди; передачи мяча одной рукой 

от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; сбоку; 

передача мяча с отскока от пола; 

Разновидности бросков: бросок мяча двумя руками от груди с места; одной рукой от головы 

в движении, штрафной бросок, бросок в кольцо с разных точек. Вырывание и выбивание 

мяча перехват мяча во время передачи; перехват мяча во время ведения; перехват мяча во 

время ведения. 

Игра по правилам. Судейство. Жесты. Тактические действия игры баскетбол. Накрывание 

мяча; повороты мяча на месте, тактические действия, подстраховка, личная опека Волейбол 

Подача изученным способом с 6м девочки, с 9м мальчики. Передачи над собой, в паре, через 

сетку. Прием подачи. Нападающий удар. Тактические действия в игре. Индивидуальное 

блокирование в прыжке с места. 

Футбол  

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по 

неподвижному и катящемуся внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъема 

стопы. Удар по мячу серединой лба. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

Остановка мяча подошвой. Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; 

остановка мяча грудью; подбор мяча подкатом. Тактические действия в игре.  

Плавание (теория) 

Техника безопасности при проведении занятий плаванием. Личная и общественная гигиена. 

Самоконтроль. Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, 

брасса. Старты, повороты. Упражнения на совершенствование техники движений в 

плавании. 

2.2.2.23.Основы безопасности жизнедеятельности 
 

8 класс. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1.Основы комплексной безопасности   

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность 
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граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного 

движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель транспортного средства. 

Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах Оказание 

помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их 

возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях. 

Организация повешения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни   

Здоровье как основная ценность человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно 

химически опасными веществами(практическое занятие). Первая помощь при травмах (практическое 

занятие). Первая помощь при утоплении (практическое занятие) 

 

9 класс. 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

1. Национальная безопасность России в современном мире  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза 

военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

3.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповещение и 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие 
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неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия  

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации . 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении 

массовых мероприятий. Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Профилактика наркозависимости. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

9.Здоровье – условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

10.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье .  

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путѐм. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

12.Оказание первой помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). 

Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

2.2.2.24 Основы духовно-нравственной культуры народов России Содержание учебного 

предмета «ОДНК НР (Основы светской этики)» 5класс 

Введение  
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе. 

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  
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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  
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. Планирование предполагаемых действий, оценка 

результатов. Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться  
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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. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся Учреждения на уровне основного 

общего образования (далее - Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни образовательного учреждения, 

обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
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мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

• в благоустройстве школы, класса, города; 

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; 

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

3) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

4) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 
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системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

5) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

6) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.); 

7) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

8) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

9) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, 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, укоренѐнного 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 духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• 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; 

• 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; 

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; 

• 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 
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первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах 

и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе. 

 

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.; 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования - базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.1, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1, ст.2); 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.1, 

ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.1, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«... гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; демократический характер 

управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования; сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества... формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

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

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО) 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

 

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 определѐнной 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 

всѐм 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); 

• 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 еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство 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; целеустремлѐнность 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. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
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иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни 

образовательного учреждения: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

  включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни школы определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

-обеспечение принятия обучающимися школы ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося школы в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности); 

-включение обучающихся школы в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством); 

- формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 
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содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

-формирование мотивов и ценностей обучающегося Учреждения в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психологопедагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

-  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности); 

-формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся) 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

Также определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации направления. 

Направление 1. Формирование патриотического сознания. 

Цель: 

Укрепление веры в Россию, воспитание чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями, социальной солидарности. 

Задачи: 

Получение знаний 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

• о символах государства - Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Республики Татарстан, города Азнакаево; 

• об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• о правах и обязанностях гражданина России; 

• о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

• о национальных героях и важнейших событиях истории России и Татарстане, 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни своего края; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

• уважение к защитникам Отечества; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные 

задачи 

Ключевые дела 

воспитание 

чувства 

патриотизма, 

сопричастности 

к героической 

истории 

День народного единства; 

классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; Дню неизвестного солдата, 

Дню героев Отечества 

Проведение открытых уроков по учебным 

предметам 
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Российского 

государства; 

формирование у 

подрастающего 

поколения 

верности 

Родине, 

готовности 

служению 

Отечеству и его 

вооруженной 

защите: 

формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству; 

воспитание 

верности 

духовным 

традициям 

России; 

развитие 

общественной 

активности, 

воспитание 

сознательного 

отношения к 

народному 

достоянию, 

уважения к 

национальным 

традициям. 

месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

месячник правовой культуры 

уроки мужества «Служить России суждено тебе и 

мне», посвящѐнные Дню вывода Советских войск 

из Афганистана; 

День космонавтики; 

Военно-спортивная игра «Зарница»; 

Акция «Ветеран живет рядом» 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне - 9 мая 

Организация концертной программы, «9 мая» для 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла. 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящѐнные 

Дню Победы); 

День России; 

Акция «Бессмертный полк» 

Посещение краеведческого музея 

Дни финансовой, налоговой грамотности; встречи 

с представителями прокуратуры, пенсионного 

фонда, ведущими специалистами различных 

предприятий и Администрации города Азнакаево. 

интеллектуаль России - 12 июня участие в 

городских, районных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой 

направленности: 

«Я - гражданин» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

- совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, Республике Татарстан, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
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гражданского и патриотического долга; 

• опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 

Направление 2: Формирование духовно — нравственных качеств 

Цель: 

1. Развитие нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку собственным поступкам и 

поступкам других. 

Задачи: 

Получение знаний 

■ о базовых национальных российских ценностях; 

■ различия хороших и плохих поступков; 

■ о правилах поведения в Учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

■ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

■ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

■ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

■ бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

■ правил этики, культуры речи 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

 

 

Воспитательные задачи 

 

Ключевые дела 

• формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

• формирование гражданского отношения 

к себе; 

• воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, 

• ответственности и исполнительности; 

• формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых 

качеств 

• День Знаний; 

• Акция «Помоги собраться в школу»,  

«Помоги своей школе» 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• Осенние праздники; 

• Благотворительные акции «Дети - 

детям»; 

• Декада Инвалидов 

• Новогодние праздники 

• «Тимуровцы - это призвание» 

• мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

• праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

• тематические беседы и лекции 

специалистов с обучающимися «Как не 

стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.;  



415 

 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в учебно-воспитательном процессе школы; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Дети - детям»; 

- акция милосердия «От сердца - к сердцу»; 

- конкурс «Наши мамы лучше всех!» и др. 

• индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

■ знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

■ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

■ уважительное отношение к традиционным религиям; 

■ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

■ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

■ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

■ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Направление 3. Трудовое воспитание, профориентация, профессиональное 

самоопределение. 

Цель: 

Формирование предпринимательских навыков и развитие экономического мышления, 

содействие профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

Получение знаний 

■ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

■ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

■ об основных профессиях; 

■ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

■ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

■ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

■ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

■ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

■ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
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имуществу, учебникам, личным вещам; 

 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

 

 

Воспитательные задачи 

 

Ключевые дела 

• формирование у учащихся 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу; 

• стремление к сочетанию личных 

и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

• развитие познавательной 

активности, участия в общешкольных 

мероприятиях; 

• формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

• Конкурс «Мир профессий»; 

• Декада профориентации; 

• Субботники по благоустройству территории 

Учреждения; 

• оформление классов Учреждения к Новому 

году; 

• экскурсии на предприятия города; 

• Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах 

города и региона; 

• Встречи с представителями Центра труда и 

занятости, представителями учебных заведений 

города; 

• Профориентационное тестирование 

учащихся; 

• Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся 

• выставки декоративно-прикладного 

творчества; конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие родителей в праздниках школы; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

- совместные проекты с родителями; 

- организация встреч-бесед с родителями, людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- знания о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Направление 4. Формирование личности с высоким уровнем культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного 

возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи: 

Получение знаний 

■ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

■ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

■ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на 

перемене; 

■ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

■ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

■ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Основные направления работы: 

 

 

Воспитательные задачи 

 

Ключевые дела 

• создание условий для сохранения 

физического, психического, духовного 

и нравственного здоровья учащихся; 

• воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

• пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

• Дни Здоровья; 

• система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

• Работа кабинета по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

• Классные часы, в рамках месячника 

«Экстремизму нет!», направленные на 

развитие у учащихся толерантности 

• всероссийская акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам»; 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

• участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты детей»; 

«Кросс наций», «Лыжня России», 

Президентские состязания, внедрение 

комплекса ГТО 

• акция «Внимание - дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

• информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

• укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
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• безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, медработников, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения, употребления ПАВ, суицидам; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Направление 5. Формирование творческой личности. 

 

Задачи: 

Получение знаний 

■ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

■ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

■ интерес к занятиям художественным творчеством 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Воспитательные задачи 

 

Ключевые дела 

 

 р

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры;  

 ввоспитание у школьников чувства 

прекрасного; 

  развитие творческого мышления, 

художественных способностей; 

 фформирование эстетических вкусов, 

идеалов;  

 фформирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина;  

 фформирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 

 п

освещение учреждений культуры; 

 К

ТД эстетической направленности; 

  

организация экскурсий по 

историческим местам республики и 

России;  

 у

участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества;  

 с

совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 
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 в

овлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 О

организация традиционных 

праздников в Учреждении: День 

знаний, День учителя, , День 

Пожилого человека, Осенние 

праздники, День мамы, Новогодние 

праздники, День Защитника 

Отечества, 8 марта, Масленица, 

День Победы, Последний звонок, 

Выпускной и др. 

 

Основные направления работы: 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• организация экскурсий по историческим местам района; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

• умения видеть красоту в окружающем мире; 

• умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

 

Направление 6.Формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых 

национальных и общечеловеческих ценностей. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• совместные проекты; 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 

Цель: принятие личностью общечеловеческих ценностей, ценности культурного 

многообразия. 

Задачи: принятие личностью базовых национальных ценностей, ценностей культурно-

регионального сообщества, культуры своего народа, понимание их роли и места в системе 

общероссийских и общемировых ценностей; 

Получение знаний 

• об общенациональных ценностях; 

• формирование основных моральных ценностей; 

• развитие приоритетных нравственных установок, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 
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страны в современных условиях 

 

Ценности: религиозные многонациональные традиции, красота; гармония; духовный 

мир человека; моральные ценности. 

 

Основные направления работы 

 

 

Воспитательные задачи 

 

Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ усвоения 

базовых национальных и 

общечеловеческих ценностей; 

• формирование понимания культуры 

своего народа; 

• формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

• Фестиваль национальных культур 

«Без бергэ»; 

• посещение учреждений культуры; 

• организация экскурсий по 

историческим местам республики; 

• участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках национальных 

культур; 

• совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность); 

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

• Организация традиционных 

праздников в Учреждении: фестиваль 

национальных культур «Без бергэ»; 

праздник «Масленица». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• совместные проекты; 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий по историческим местам района; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

•  

Планируемые результаты: 

• знания об национальных и общечеловеческих ценностях народов; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения 

и семьи. 

 

Направление 7.Формирование личности с активной жизненной позицией 

 

Цель: формирование активной гражданской позиции, готовности критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки; 

Задачи: утверждение ценности самостоятельности поступков и действий на основе 

морального выбора, принятия ответственности за их результаты, целеустремленности и 
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настойчивости в достижении результата; 

Получение знаний 

■ об активной гражданской позиции; 

■ укрепление нравственных ценностей; 

■ профилактика экстремизма. 

Ценности: утверждение ценности трудолюбия, бережливость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, готовность к здоровой конкуренции; 

 

 

Воспитательные задачи 

 

Ключевые дела 

• формирование способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование культуры общения. 

• А

Акция «Поделись улыбкой; «Здоровая 

мама- счастливый ребенок», «Здоровая 

пробежка» 

• А

Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью»; 

• Встречи с представителями 

правоохранительных органов; ЦРБ 

•  Акция «Внимание, дети». 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

■ участие в коллективно-творческих делах; 

■ совместные проекты; 

■  проведение совместных обучающих мастер – классов. 

Планируемые результаты: 

• приобретение опыта по воспитанию трудолюбия; 

• опыт постижения жизненного оптимизма; 

• приобретение опыта готовности к конкуренции; 

• опыт преодоления жизненных трудностей; 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Совместная деятельность школы и семьи 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Для оптимизации реализации поставленных задач по всем направлениям в Учреждении 

функционируют кружки по следующим направленностям: социально-педагогической, 

художественной, физкультурно-спортивной. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы: 

• родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы 

- общешкольные родительские собрания проводятся один раз в полугодие; 

- классные родительские собрания проводятся не менее 4 раз в год 

•  «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

• деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 

• социально-психологические тренинги - активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

• совместные собрания с детьми - форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

• встреча с администрацией, узкими специалистами; 

• индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

• посещение семьи: индивидуальная работа педагога, администрации школы с 

родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с 

целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 

которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать 

спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого 

рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 
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организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением 

школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально- педагогических 

потенциалов социальной среды); 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами; 

•  

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 
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позитивные образцы поведения; 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша. 

 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
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воспитания. 

 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 

выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами Учреждения совокупности соответствующих представлений, экспертизу 

и взаимную экспертизу рациональности организации учебно- воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации 

учебно-воспитательного процесса являются: 

• организация занятий (уроков); 

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
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• учет зоны работоспособности обучающихся; 

• распределение интенсивности умственной деятельности; 

• использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений - групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций - медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций - спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп - коллективов); 

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи); 

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации). 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
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умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
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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 совместнойдеятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в Учреждении 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 Учреждения, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются общешкольные линейки, ученические конференции, 

ученические и родительские собрания, формирование портфолио, спонсорство и т п. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Критерий Название 

критерия 

Показатели критерия 

Первый Степень обеспечения 

в Учреждении жизни 

и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в 

чрезвычайных 

ситуациях) 

уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации 

физкультурноспортивной и оздоровительной 
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работы, профилактической работы, 

формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

уровень безопасности для обучающихся среды 

образовательной организации, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий; 

согласованность мероприятий, обеспечивающих 

жизнь и здоровье обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, 

родителей, общественности и др. 

Второй Степень обеспечения 

в Учреждении 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

уровень информированности педагогов (прежде 

всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом 

обучающихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах; 

степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя 

из социальнопсихологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; 

состояние межличностных отношений 

обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные); 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-

группами, между обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу 
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(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся); 

согласованность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом. 

Третий Степень содействия 

обучающимся 

Учреждения в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися данного 

содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических 

достижений обучающихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении 

образовательной программы; 

степень конкретности и измеримости задач 

содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в 

освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоениипрограмм 

общего и дополнительного образования); 

• согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Четвертый Степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего 

судьбу Отечества как 

свою личную, 

осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом 
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укорененного в 

духовных и 

культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса; 

степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; 

реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителям и обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, 

общественности и др. 

 

2.3.11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

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 включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 

мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 



432 

 

Учреждение соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создавать условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся Учреждения включает совокупность следующих методических правил: 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся построен, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

• мониторингу придается общественно-административный характер, который 

позволяет объединить в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

• мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг существенно не увеличивает объем работы, не 

привносит дополнительные сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивает реализацию задач 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому его 

целесообразно проводить в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 

ФГОС; 

• на педагогических работников школы не целесообразно возлагать исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

Учреждение соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создавать условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся Учреждения включает совокупность следующих методических правил: 

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся построен, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников Учреждения; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 
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традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами; 

• комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

• мониторингу придается общественно-административный характер, который 

позволяет объединить в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

• мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 

• предлагаемый мониторинг существенно не увеличивает объем работы, не 

привносит дополнительные сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивает реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому его 

целесообразно проводить в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 

ФГОС; 

• на педагогических работников школы не целесообразно возлагать исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 

 

 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
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тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной 

программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации Учреждения воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1.  Динамикаразвития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.  Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в Учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 
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2 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.3.12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
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наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

              Программа коррекционной работы (далее- ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы . 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.               
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые 

не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 

и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

 Программа коррекционной работы средней школы№2 предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП ООО средней школы№2 и их 

интеграции в школе;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора;  

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; реализация 

системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.      Принципы 

формирования программы 
        Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.          

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы).  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, 

такие,как:  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

 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 работы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; изучение 

адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;   

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

развитие ИКТ-компетенций, способствуствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях. 

 Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ,содействие в выборе профессии,формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями, 

психо-физиологическими особеннстями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; проведение 

тематических выступлений для педагогов и родителей 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, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.   
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 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 индивидуальноориентированной 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 может быть создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителемлогопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, 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 осуществляются медицинским работником 

(врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

             Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет педагог-

психолог, заместитель директора по воспитательной работе. Их деятельность направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Педагог-психолог 

и заместитель директора по воспитательной работе совместно с классным руководителем 

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.         

              Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа педагога-

психолога осуществляется 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 организует консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 
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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 принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).                                   

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Средняя школа№2 осуществляет деятельность по созданию данных условий как 

самостоятельно, так и на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др.   

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 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.  

         При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, определяется согласованность 
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действий (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 методических объединениях рабочих групп и др.           Механизм реализации 

ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, 

во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учительлогопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог), педагогпсихолог, медицинский работник); 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. Для осуществления образовательного мониторинга достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ используются следующие 

формы.            

 

                                             Образовательный мониторинг  

      Ф.И.О. учащегося _____________ класс                             Предмет_______________  
 

 
 Входной Промежуточный Сравнитель

ный анализ 

Итоговый Сравнитель

ный анализ 

Результат      
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Входной 

мониторинг 

       

Направление 

коррекции 

       

Промежуточный 

мониторинг 

       

Направления 

коррекции 

       

Итоговый 

мониторинг 

       

Анализ        

Рекомендации 

 

       

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1 Учебный план для 5-9 классов(ФГОС ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Юхмачинская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского МР РТ 

Предметные области Учебные  

предметы 

                      Классы 

Классы Всего 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(татарский) 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Родная литература 

(татарская) 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

    1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 

 
10/348 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 7/242 

Химия    2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Технология Технология  2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 
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Физическая  

культура и ОБЖ 

 

ОБЖ    1/35 1/34 2/68 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Итого  30/1050 32/1120 33/1155 34/1190 35/1190 164/5705 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательного  

процесса 

Русский язык 

 

  

 

 

 

1/35  

 
1/35 

Математика 0,5/17 1/35    1,5/52 

Алгебра   1/35 1/35  2/70 

Биология   1/35   1/35 

Обществознание 1/35     1/35 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов  

России 

0,5/18     0,5/18 

Предпрофильная 

подготовка 

    1/34 1/34 

Итого:  

2/70 

 

1/35 

 

2/70 

 

2/70 

 

1/34 

 

7/244 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6 – дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

 

32/1120 

 

33/1155 

 

35/1225 

 

36/1260 

 

36/1224 

 

172/5984 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие 

виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–9 кл.), информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
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наполняемости групп. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34– 

35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут 

 
3.1.1. Календарный учебный график 

 

1.Продолжительность учебного года  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года 

 9 классы – 34 учебных недель; 

5-8 классы – 35 учебных недель; 

Окончание учебного года предварительно: 

 9 классы – 25 мая текущего года 

5-8 классы – 31 мая текущего года 

 

 

 

2.Сроки и продолжительность каникул предварительно 

 

Осенние каникулы –   7 дней 

Зимние каникулы – 14 дней 

Весенние каникулы – 9 дней 

Всего каникулярное время – 30 дня 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 7 дней 

 

3.Режим работы образовательного учреждения 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

6-дневная учебная неделя для 5-9 классов, обучающихся по образовательным программам 

основного общего. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

обучение осуществляется в одну смену; 

начало занятий в 8 часов 30 минут; 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 

 

 

1.4. Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

 

 В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. От 24.11.2015) не превышает  

предельно допустимую нагрузку в 5-9 классах  

при шестидневной нагрузке 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

32 

часа 

33 

часа 

35 

часов 

36 

часов 

36 

часов 

 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов 
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Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня по следующим 

направлениям: 

- духовно-нравственное 

-общекультурное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность реализуется через дополнительные образовательные 

программы школы, деятельность классного руководителя, деятельность иных работников 

школы      (педагога-организатора, психолога, библиотекаря), дополнительные 

образовательные программы учреждений дополнительного образования, а также организаций 

культуры и спорта. Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не 

более 10 часов 

  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к  успешной социализации в обществе.Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижения учащихся. Программа внеурочной деятельности создает условия 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект.Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и их родителей. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Внеурочная деятельность 

реализуется:  - по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное; 

- по видам: игровая, познавательная, досугово — развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное и техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность, исследовательская 

деятельность и др.; 

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, викторины, конкурсы, фестивали, 

проекты, соревнования, поисковые исследования, посещение театров, через организацию  

деятельностиобучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными.  ФГОС  общего 

образования определяет количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне 

образования: 

- до 1750 часов на уровне основного общего образования (5 лет обучения); 
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Школа самостоятельно определяет объем часов, отводимых на внеурочную деятельность (до 

10 часов в неделю в каждом классе) в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой своей основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов, 

как в учебное, так и каникулярное время. 

Наполняемость групп составляет от 15 до 25 человек. Внеурочная деятельность реализуется 

через: 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ школы; 

- деятельность, реализуемую классным руководителем, (классные часы, экскурсии, 

диспуты, походы в кино и театры, круглые столы, диспуты, общественно – полезные практики 

и др.); 

- деятельность,  реализуемая иными работниками школы (педагога – организатора, 

психолога, библиотекаря). 

-реализациюдополнительных общеобразовательных программ

 учреждений дополнительного образования, а так же организаций 

культуры и спорта. 

Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости 

обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале внеурочной деятельности.В 

каникулярное время на основании приказа директора школы внеурочная деятельность может 

реализовываться в рамках тематических программ в лагере с дневным пребыванием детей, в 

походах, экскурсионных поездках. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. Цели и 

задачи внеурочной деятельности: 

        Целью внеурочной деятельности является реализация индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. В совокупности с урочной деятельностью внеурочная деятельность обеспечивает 

достижение планируемых результатов обучения обучающихся в соответствии с основной 

образовательной программой общего образования школы.  

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

создание условий для развития личности;  

развитие мотивации к познанию и творчеству;  

обеспечение эмоционального благополучия обучающегося;  

приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям, достижениям мировой 

культуры, национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-

культурные особенности);  

профилактику асоциального поведения;  

создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации обучающегося, его интеграции в систему отечественной и 

мировой культуры;  

обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности;  

укрепление психического и физического здоровья детей;  

развитие взаимодействия педагогов с родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

. 

              Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное 

- Организация  «Дней  здоровья»,«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований, 

- Проведение бесед по охране здоровья. 
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- Применение на уроках игровых моментов, физкульт. минуток. 

- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях, сдача ГТО 

Духовно-нравственное 

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

- Организация выставок, конкурсов, театральных вечеров 

- Посещение спектаклей, выставок, представлений  

Социальное 

- Организация благотворительных акций 

-           Организация выборов в органы ученического самоуправления 

-            Исследовательские проекты; 

- внешкольныеакциипознавательнойнаправленности (олимпиады,

 конференции, интеллектуальные марафоны) 

- предметные недели, уроки знаний, конкурсы 

-            викторины, познавательные беседы, игры.  

Общекультурное 

-           Культпоходы на спектакли, музеи, на выставки; 

-           Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, города; 

-      Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

-      Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

-         Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школыи, города, республики. 

             Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

-педагоги школы, реализующие программу; 

-библиотекарь; 

-педагог-организатор; 

-педагог-психолог; 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Подготовка педагогических кадров к работе с учащимися по внеурочной деятельности 

- Индивидуальные собеседования с преподавателям-предметниками и руководителями 

кружков, готовыми к деятельности в данном направлении. 

- Повышение методического уровня всех участников воспитательного процесса 

- Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

- Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

- Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия. 

Обеспечение комфортных условий для работы педагогов 

Оборудовать кабинеты психолога, педагога – организатора 

 

Предполагаемые результаты: 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

- улучшение  психологической  и  социальной комфортности в едином

 воспитательном пространстве; 

- укрепление здоровья воспитанников; 

- развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

- укрепление связи между семьѐй и школой. 

               План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя:  

‒ план внеурочной деятельности;  
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- расписание занятий внеурочной деятельности; 

‒план организационного обеспечения учебной деятельности (рабочая программа внеурочной 

деятельности; журнал  учета внеурочной деятельности обучающихся; карточка учета 

внеурочной деятельности обучающегося)   

  

Система условий реализации основной образовательной программы 

 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Юхмачинская СОШ» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий МБОУ «Юхмачинская СОШ» реализовано в таблице 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ООО 

Должно

сть 

Должностные 

обязанности 

Факти

ческо 

е 

количе

ств о 

Требования к

 уровн

ю квалификации 

Руковод

ител и 

Обеспечивает

 сист

емную образовательную  и административнохозяйственн ую работу образовательного учреждения 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление  персоналом» 

и стаж работы

 на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование    и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  в области 

государственного    и муниципального управления     или менеджмента и экономики и стаж работы  на педагогических    или 

руководящих   должностях 

не менее 5 лет. 

замести

тели 

Координирует    

 работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

 разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

 методов 

организации 

образовательного 

 процесса. 

2 Координирует  

 работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

 разработ

ку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов  организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 
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Осуществляет

 контроль за 

качеством

 образовате

льного процесса 

учителя Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора

 и освоения 

образовательных программ 

24 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование

 по направлению 

 подготовки 

«Образование 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. и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому  предмету, 

Педагог 

организ

атор 

Содействует

 раз

витию 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, 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование

   

 по направлению 

 подготовки 

«Образование и педагогика» 

либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

библиот

екар ь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном       воспитании, 

профориентации  и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное образование

  по 

специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 
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лаборант Следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

1 Среднее профессиональное 

образование  без 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное образование 

и стаж работы по специальности 

не менее 

2 лет. 

 

Основным условием формирования кадрового потенциала является обеспечение 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования. 

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 должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

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. 

 
План 

работы по аттестации и повышению квалификации  

педагогических работников МБОУ «Юхмачинская СОШ» 
№ содержание работы Ответственные 

сентябрь 

1 Анализ аттестации педагогических работников школы и 

прохождения курсов повышения квалификации на 

августовском педагогическом совете. 

зам.директора по УВР 

2 Издание приказа о проведении аттестации педагогических 

работников на соответствии занимаемой должности  

директор школы 

3 Издание приказа «Об утверждении состава аттестационной 

комиссии МБОУ ―Юхмачинская СОШ‖. 

директор школы 

4 Издание приказа «О педагогических работниках, 

подлежащих аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности» 

директор школы 
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5 Анализ результатов профессиональной деятельности 

педагогов подлежащих аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности  

Заместители директора по 

УВР, ВР 

6 Составление   списка   учителей, аттестующихся  в новом 

учебном году, перспективного плана аттестации 

зам.директора по УВР 

7 Изучение нормативно-правовых документов по аттестации 

педагогических кадров 

зам.директора по УВР 

8 Индивидуальные консультации по вопросам аттестации 

(заполнение заявления, карты результативности, работа в 

системе ЭО РТ) 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

9 Составление индивидуального плана повышения 

профессионального уровня на межаттестационный период. 

Педагогические 

работники 

10 Создание личных сайтов. Педагогические 

работники 

11 Оформление 

информации) 

стенда по аттестации (обновление зам.директора по УВР 

12 Прохождение анкетирования в системе ЭО по выявлению 

приоритетных направлений обучения. 

Педагогические 

работники 

13 Организация повышения квалификации педагогических 

работников   в   системе   курсовых мероприятий в ИРО, К(П)ФУ, 

и др. 

зам.директора по УВР 

14 Обновление банка данных педагогического опыта: 

- публикации, открытые уроки, мастер-классы 

Руководители ШМО, 

педагогические работники 

15 Подготовка   представления  на  аттестуемых работников, 

подлежащих аттестации на СЗД. 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Октябрь 

1 Собеседование с аттестуемыми по вопросу содержания и форм 

аттестации педагогических работников в соответствии 

с нормативными документами. 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

2 Методические рекомендации по подготовке к аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

3 Подача заявления педагогическим работником о проведении 

аттестации в целях установления квалификационной 

категории в системе ЭО. 

Педагогические работники 

5 Профессиональное тестирование в системе ЭО. Педагогические 

работники 
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6 Работа в системе ЭО (направление полного пакета документов) 

после издания приказа МО и Н РТ о проведении аттестации 

заявителя: 

Заявление о проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории. 

Копия аттестационного листа по итогам предыдущей аттестации 

(для высшей категории). 

Справка (свидетельство) о ведении инновационной деятельности 

(для высшей категории). 

Документ, подтверждающий ведение педагогом экспериментальной 

работы (для высшей категории). 

Документ, подтверждающий участие обучающихся аттестуемого 

педагога в олимпиадах, смотрах, конкурсах, проходивших в течение 

последних пяти лет перед аттестацией (для высшей категории, не 

более одного документа). 

Карта результативности профессиональной деятельности педагога. 

Экспертный лист, экспертное заключение для тех, у 

кого проведена экспертиза профессиональной 

деятельности. 

зам.директора по УВР, 

педагогические работники 

7 Организация повышения квалификации педагогических 

работников   в системе   курсовых мероприятий в ИРО, К(П)ФУ, 

и др. 

зам.директора по УВР 

8 Индивидуальные консультации по вопросам аттестации Заместители 

по УВР, ВР 

директора 

9 Публикация методических материалов на персональном 

сайте. 

Педагогические 

работники 

10 Аттестация учителей на СЗД Школьная аттестационная 

комиссия 

Ноябрь 

1 Издание приказа «Об утверждении решения аттестационной 

комиссии МБОУ «Юхмачинская СОШ‖ 

директор школы   

3 

  

Организация внешней экспертизы профессиональных 

результатов заявителя на высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Члены независимых 

экспертных   групп  при 

аттестационной 

комиссии МО и Н РТ 

4 Организация повышения квалификации педагогических 

работников   в   системе   курсовых мероприятий в ИРО, К(П)ФУ, 

и др. 

зам.директора по УВР, 

педагогические работники 

5 Размещение методических материалов на личных сайтах. Педагогические 

работники 

6 Обновление банка данных педагогического опыта: 

- публикации, открытые уроки, мастер-классы 

Руководители 

педагогические 

работники 

ШМО, 

Декабрь 

1 Практическое занятие по 

портфолио в системе ЭО. 

оформлению электронного педагогические 

работники. 

2 Внесение коррективов в базу данных по итогам аттестации 

педагогических работников. 

зам.директора по УВР 

3 Консультации педагогов по вопросам аттестации Заместители директора 

по УВР, ВР 

4 Публикация методических материалов на персональном 

сайте. 

Педагогические 

работники 
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5 Обновление информации на стенде по аттестации зам.директора по УВР 

6 Подача заявления на курсы повышения квалификации. Педагогические 

работники 

7 Запись на курсы повышения квалификации. Педагогические 

работники 

8 Подтверждение кандидатов на повышение квалификации 

(до присвоения уникальных номеров в системе ЭО) 

зам.директора по УВР 

9 Организация повышения квалификации педагогических 

работников   в   системе   курсовых мероприятий в ИРО, К(П)ФУ, 

и др. 

зам.директора по УВР, 

педагогические работники 

Январь – февраль 

1 Издание приказа «О подлежащих аттестации педагогических 

работниках, с целью подтверждения  соответствия занимаемой 

должности» ( при необходимости) 

директор школы 

2 Подготовка и  предоставление в УО информации  о наличии 

квалификационных категорий у педагогических работников. 

зам.директора по УВР 

3 Ознакомление аттестованного работника под роспись с 

приказом МО и Н РТ по итогам аттестации. 

зам.директора по УВР 

4 Организация повышения квалификации педагогических 

работников   в   системе   курсовых мероприятий в ИРО, 

К(П)ФУ и др. 

зам.директора по УВР, 

педагогические 

работники 

5 Внесение коррективов в индивидуальный план повышения 

профессионального уровня на межаттестационный период. 

Педагогические 

работники 

6 Публикация методических материалов на персональном 

сайте. 

Педагогические 

работники 

Март 

1 Инструктивно-методический семинар по теме «Изучение 

нормативно-правовых документов по аттестации 

педагогических кадров на первую и высшую категорию» 

зам.директора по УВР 

2 Организация повышения квалификации педагогических 

работников   в   системе   курсовых мероприятий в ИРО, 

К(П)ФУ и др. 

зам.директора по УВР, 

педагогические 

работники 

3 Индивидуальные консультации по вопросам аттестации Заместители директора 

по УВР, ВР 

4 Обновление банка данных педагогического опыта: 

- публикации, открытые уроки, мастер-классы 

Руководители ШМО, 

педагогические 

работники 

Апрель – май 

1 Составление мониторингов по аттестации (наличие категорий, 

подача заявлений, количество педагогов, не имеющих категорий, 

количество аттестованных на 

соответствие занимаемой должности) 

зам.директора по УВР 

2 Анализ результатов аттестации педагогических работников 

в учебном году. 

зам.директора по УВР 

3 Составление плана работы по аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников на новый 

учебный год 

зам.директора по УВР 

4 Организация повышения квалификации педагогических 

работников   в   системе   курсовых мероприятий в ИРО, К(П)ФУ, 

и др. 

зам.директора по УВР, 

педагогические работники 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
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педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Организация методической работы 

Цель методической работы: повышение квалификации педагогов с целью обеспечения 

развития профессиональной компетентности педагогических кадров как средства 

качественной реализации образовательных услуг. 

Достижение данной цели предполагается посредством: 

• организации и мониторинга повышения квалификации педагогических кадров; 

• методического обеспечения педагогической деятельности; 

• вовлечения учителя в инновационную, опытно-экспериментальную деятельность, 

повышение компетентности учителя в области информационной основы педагогической 

деятельности; 

• организации работы над единой методической темой. 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО 

в системе методической работы приоритетное направление отводится вопросам освоения 

современных технологий преподавания учебного предмета и реализации внеурочной 

деятельности в контексте ФГОС. 

Основные задачи методической службы: 

-освоение современных технологий преподавания учебного предмета и реализации 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ООО; 

-совершенствование системы мониторинга образовательных результатов обучающихся и 

реализация дифференцированного подхода в обучении с целью своевременной коррекции 

знаний и повышения качества образовательного процесса. 

Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в  

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения» 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС 

второго поколения. 

Задачи. 

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

6. Использовать современные педагогические технологии, направленные на 

повышение эффективности урока и качественным показателям итоговой аттестации и 

независимых оценок. 

Направления деятельности 

Формы и виды деятельности Сроки Ответственные 

1. Обеспечение управления методической работой 

Работа тематических педагогических советов: 

Эффективные формы и методы работы с одаренными 

детьми – залог успешности учителя – предметника. 

Обеспечение преемственности при введении ФГОС НОО и 

ООО. 

декабрь март зам. директора по УВР 
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Работа методического совета: 

Задачи на новый учебный год. Согласование рабочих 

программ элективных курсов, курсов по платным 

образовательным услугам. Согласование плана работы 

школы по подготовке к ГИА. 

О проведении первого этапа Всероссийской олимпиады      

школьников. Изучение нормативно – правовых 

документов по аттестации педагогических работников. 

Организация внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО. 

О ходе подготовки выпускников школы к экзаменам в 

формате ОГЭ, ЕГЭ. 

Подведение итогов методической работы школы. 

август 

 
 

октябрь 

 
 

декабрь 

 

февраль май 

зам. директора по УВР 

1.3. Работа школьных методических объединений По плану руководители МО 

2.  Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя 

Мониторинг развития педагогического коллектива: 

курсы повышения квалификации; 

аттестация педагогических кадров; 

достижения и награды педагогов. 

в течение года зам. директора по УВР 

2.2. Банк данных педагогического опыта: 

- публикации, открытые уроки, мастер-классы 

в течение года зам. директора по 

УВР 

2.3. Работа с молодыми специалистами и 

прибывшими учителями. 

выбор темы по самообразованию; 

практикум по разработке рабочих программ по предмету; 

самоанализ урока; 

использование ЭОР в преподавании предмета; 

портфолио учителя; 

выявление профессиональных затруднений учителя. 

сентябрь- апрель зам. директора по 

УВР, учитель- 

наставник 

2.4. Аттестация педагогических работников: 

нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации педагогов; 

аналитический отчет о результатах педагогической 

деятельности; 

аттестация с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

оформление стенда по аттестации; 

перспективный план прохождения аттестации. 

Сентябрь - 

май 

зам. директора по УВР 

2.5. Курсовая подготовка: 

перспективный план прохождения курсовой 

подготовки; 

дистанционное обучение; 

заявка на курсы. 

Сентябрь – 

декабрь 

зам. директора по УВР 

3.Обеспечение условий передового опыта для изучения,  обобщения и  распространения 

Методический семинар «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов школы как фактор повышения 

качества образования в соответствии с современными 

требованиями» 

Методический семинар « Дополнительное образование 

учащихся – одна из форм развития мотивации профильного 

самоопределения школьников» 

3.2. Участие педагогов в заочных и очных 

профессиональных конкурсах («Учитель года», 

«Классный руководитель года» и др.). 

октябрь февраль 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

зам. директора по ВР 

зам. директора по УВР 

4. Информационное обеспечение образовательного процесса 
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Электронное портфолио «Визитная карточка учителя». 

Публикации из опыта работы на сайтах 

учительских сообществ, в печатных изданиях. 

Создание и развитие персональных страниц учителей-

предметников в сети Интернет. 

в течение года учителя- предметники 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио- 

нальной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещаниях при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, 

решениях педагогического совета, презентациях, приказах, инструкциях, рекомендациях, 

резолюциях и т. д. 

 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования Требованиями ФГОС к психолого- 

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

Требованиями ФГОС в рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся 

образовательного учреждения в условиях реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 
1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом возрастного психофизического 

развития учащихся; 

2. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного  процесса; 

3. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

При этом, содержание и формы организации образовательного процесса могут быть 

следующими: сотрудничество, занятия с элементами тренингов, игры, рефлексия, 

педагогическое общение, информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, просвещение, дискуссия. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса можно выделить следующие уровни психолого- педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое (на уровне класса, на уровне образовательной организации). 

 
Основные направления деятельности педагога-психолога: 

- работа с учащимися (профилактическая, диагностическая, консультационная, 
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коррекционно-развивающая работа); 

- работа с педагогическим коллективом школы (консультационная, организационно- 

методическая работа); 

- работа с администрацией школы (организационно-методическая работа); 

- работа с родителями учащихся (консультационная, профилактическая работа). 

Педагог-психолог выступает как активный участник организации педагогической 

деятельности учителя (в тесном сотрудничестве с администрацией школы), способствующий 

сохранению психического и психологического здоровья учащихся, формированию 

психологической готовности учащихся к жизненному самоопределению оказывающий 

помощь в благоприятной школьной адаптации учащихся, минимизации суицидального риска. 

Основные виды работ и содержание деятельности психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса – формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития и своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности; 

2. Профилактическая работа – предупреждение возникновения эмоционально негативных 

реакций на образовательный процесс, дезадаптации учащихся, профессионального выгорания 

педагогов, предупреждение и минимизации суицидального поведения; 

3. Диагностическая работа – психолого-педагогическое изучение учащихся на протяжении всего 

периода обучения, определение индивидуальных личностных особенностей и склонностей, 

потенциальных направлений развития, обучения и воспитания, помощь в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин трудностей и проблем в обучении, развитии, 

социальной адаптации; 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – помощь в формировании и развитии 

социально-приемлемых личностных качеств, способности к конструктивному 

межличностному взаимодействию; 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики; помощь в преодолении затруднений в усвоении программного материала на 

основе комплексного взаимодействия педагога-психолога с педагогами, дефектологами, 

логопедами, врачами, социальными педагогами; помощь в коррекции психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья и трудностей в 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

6. Консультационная работа (индивидуальная и групповая) – помощь субъектам 

образовательного процесса в анализе и решении психологических проблем, в актуализации 

личностных особенностей и активизации личностных ресурсов; 

7. Организационно-методическая работа по саморазвитию и самообразованию. 

На основании вышесказанного, в качестве конкретных задач психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса можно обозначить: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

2. Изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся; 

3. Оказание помощи учащимся в личностном развитии в условиях общеобразовательного 

учреждения; 

4. Организация психолого-педагогического сопровождения интегрируемого ребѐнка; 

5. Профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

6. Формирование у учащихся способности к самоопределению в выборе профессиональной 

деятельности; 

7. Содействие обеспечению деятельности педагогических работников школы научно- 

методическими материалами и разработками в области психологии; 

8. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в ходе подготовки и 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 
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В качестве особого элемента в работе педагога-психолога следует указать помощь в 

проектировании образовательных программ. Проектирование осуществляется совместно с 

администрацией и педагогами на основе: анализа образовательной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предоставляет для обучения и развития учащихся, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития; обозначения психологических критериев эффективного обучения и развития 

учащихся; внедрения определенных мероприятий, форм и методов работы для успешного 

обучения и развития учащихся; приведения этих условий в системную постоянную работу для 

максимального результата. 

 
Реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса осуществляется для всех детей, в том числе для детей с особыми 

возможностями здоровья и образовательными потребностями (с учетом состояния здоровья в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогических комиссий). 

 
3.2.3. 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 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию 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 учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или 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 
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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 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: 

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. 

Нормативные затраты на оказание государственных (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. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

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 
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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; 

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. 

 
3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательная организация разрабатала локальные акты оснащения и 

оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса 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 основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, созданы и 

установлены: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

помещения для занятий   техническим творчеством; необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности помещения (кабинеты), зал для занятий хореографией, 

библиотека, оборудованными читальным залам и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

  спортивный зал, спортивная площадка 

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; санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

 
Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

оценить наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 

сформирована информационная среда (ИС). Информационная среда включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 
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- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся,  оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 

школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 

оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, 

работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер). Это может быть 

достигнуто за счет использования компьютерного кабинета (в школе есть 1 компьютерный 

класс, состоящие из 6 компьютеров, имеющих выход в интернет) переносного проектора и 

экрана   Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования 

ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, сформированы рабочие 

места (стационарные) учителей-предметников, почти каждый предметный кабинет оснащѐн 

проектором и экраном (стационарные) или интерактивным комплексом. Кабинет информатики 

оснащен АРМом учителя и 10 компьютерными местами учащихся. В кабинете имеются 

основные пользовательские устройства, в том числе – проектор. Все программные средства, 

установленные на компьютерах лицензированы, в том числе операционная система (Windows); 

имеются файловые менеджеры в составе операционной системы; антивирусная программа; 

программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программа разработки презентаций, 

динамические (электронные) таблицы, система управления базами данных; система 

оптического распознавания текста; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные 

средства, простой редактор web-страниц. Фонд библиотеки и цифровых образовательных 

ресурсов кабинета информатики удовлетворяет общим требованиям к кабинету информатики, 

то есть включают необходимые нормативные, методические и учебные документы, 

справочную литературу. Все наглядные пособия представлены в цифровом виде. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран;   оборудование компьютерной 

сети. Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор генеалогических деревьев;   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 . 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
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результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради- 

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное  1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

2015-2020г. 

обеспечение введения  

ФГОС ООО   

   

   

   

   

  2. Разработка и утверждение

 плана- 

2015г. 

  графика введения ФГОС ООО  

  3. Обеспечение соответствия 2015-2019г. 

  нормативной базы школы требованиям  

  ФГОС ООО (цели образовательного  

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

 процесса, режим  занятий, 

финансирование,  материально- 

техническое обеспечение и др.) 

 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

2015г. 

5. Утверждение  основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

2015г. 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего 

 образования и тарифно-

квалификационными характеристикамии

 профессиональным стандартом 

201-2019г. 



465 

 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

2015г. 

8. Разработка  и  корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры

 образовательной организации с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

2015-2019г. 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

 9. Доработка: 20152016-2019- 

– образовательных программ 2020г. 

(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 

 

 

II. Финансовое 1. Определение объема

 расходов, 

20152016-2019- 

обеспечение введения необходимых для реализации ООП и 2020г. 

ФГОС основного общего достижения планируемых результатов  

образования 
  

2. Корректировка локальных актов, 2015-2016-2019- 

 регламентирующих установление 2020г. 

 заработной платы работников  

 образовательной организации, в

 том 

 

 числе стимулирующих надбавок и доплат,  

 порядка и размеров премирования  

 3. Заключение дополнительных 2015-2016-2019- 

 соглашений к трудовому

 договору с 

2020г. 
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 педагогическими работниками  

III. Организационное 1. Обеспечение координации 2015-2016-2019- 

обеспечение введения взаимодействия участников 2020г. 

ФГОС основного общего образовательных отношений по  

образования организации введения ФГОС ООО  

 2. Разработка и реализация моделей 2015-2016-2019- 

 взаимодействия организаций общего 2020г. 

 образования и дополнительного  

 образования детей и учреждений  

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 

2015-2016-

2019- 

2020г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической   базы образовательной  организации требованиям ФГОС 

2015-2016-

2019- 

2020г. 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного 

общего образования 

2015-2016-

2019- 

2020г. 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

2015-2016-

2019- 

2020г. 

5.Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС основного 

общего образования 

2015-2016-

2019- 

2020г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2015-2016-

2019- 

2020г. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным  в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2015-2016-

2019- 

2020г. 
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8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

2015-2016-

2019- 

2020г. 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования ООП – 

основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные возможности 

здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия ПМПк - психолого-медико-

педагогического консилиум УМК – учебно-методический комплект 


