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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Рунгинская СОШ Буинского муниципального района РТ» 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

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 
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среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностьюна 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 переходаот самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач кразвитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
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 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 спервым 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.  
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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 

программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

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 (англ.)», Второй иностранный язык (французский), 

«История России. Всеобщая 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 круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

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

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

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

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной 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) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

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

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
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логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты освоение основной образовательной программы 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

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

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.5.1. Русский язык 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

в 5-9 классах 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание  разных видов монолога) в различных ситуациях общения;   

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного  и межкультурного общения;  

  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия , уместности использованных языковых средств;   

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
публично представлять проект, реферат ; публично защищать свою позицию;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию , доказывать её, убеждать;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом 

Речевая деятельность  
Аудирование. 
Выпускник научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста  в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме;  

 Выпускник получит возможность научиться:   

  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в  

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.    

 Чтение.      
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 Выпускник научится:     

 Понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических    

       

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров),   
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  
 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов  (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей;  передавать схематически представленную информацию в виде 
связного текста;   

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными  источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной  задачей.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решении 
проблемы .  
Говорение. 

 Выпускник научится:  
диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а 

также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения , бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности , распределение частей работы;  

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую  тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно  использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  различных  типов  и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 
культурной  и деловой сферах общения;   

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат;  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в 
достижении  прогнозируемого результата.  
Письмо. 

 Выпускник научится:  
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной  

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное  письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно ) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно  использовать лексику и фразеологию.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 писать рецензии, рефераты;  

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;   
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 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств.  

Текст. 
Выпускник научится:  

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как  
речевому  произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана  (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного текста.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 
языковых средств.  

Функциональные разновидности языка. 
Выпускник научится: 

 владеть  практическими  умениями  различать тексты  разговорного  характера,  

научные,  
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
 различать и анализировать тексты разных жанров,  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;   
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности ;   

  исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 
использования  в них лексических, морфологических, синтаксических средств;   

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 
на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и  в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языков ого оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке. 
Выпускник научится:  

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 
в  развитии русского языка;  

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными  разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;   

 оценивать использование основных изобразительных средств языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика  орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова;   
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка ;   
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 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 опознавать основные выразительные средства фонетики 
(звукопись);  выразительно читать прозаические и поэтические 
тексты;   

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 
и справочников; использовать её в различных видах деятельности.  
Морфемика и словообразование. 
Выпускник научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа  слова;  

 различать изученные способы словообразования;  
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные  цепочки слов;  
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также  при проведении грамматического и лексического анализа слов.  
 Выпускник получит возможность научиться: 
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая  смысловую и структурную связь однокоренных слов;   
 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и  оценивать их;  
 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических  словарей и справочников, в том числе мультимедийных;   
 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

Лексикология и фразеология. 
Выпускник научится:  

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 
слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 
слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 
употребления и стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы;  

 опознавать фразеологические обороты;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;   
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в  речи и как средство связи предложений в тексте;  
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию  в различных видах деятельности.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка;  аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова;  опознавать омонимы разных видов;  

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

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология. 
Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 
части речи ;  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи;   

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского  литературного языка;  

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

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
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 анализировать синонимические средства морфологии;  

 различать грамматические омонимы;  
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических  средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;   

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности.  

Синтаксис. 
Выпускник научится: 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения  
структурной  и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного  языка;   

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 
речевой  практике;   

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

 Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать синонимические средства синтаксиса;   

В публицистической  и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления синтаксических 
конструкций  в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи. опознаватьосновныевыразительныесредствасинтаксиса 

Правописание: орфография и пунктуация. 
Выпускник научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания  курса);  

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

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма.  
 Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;   
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура. 
Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 
текстах ;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать  
историю  и культуру страны;  

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка;  
 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.  
Результаты обучения (личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета «Русский язык»)  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
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творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по русскому (родному) языку являются:  
I) владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения;  
 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования, с помощью технических средств и информационных технологий;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной  
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом;  
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются:  
1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества;  
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 
самообразования;  
3) владение всеми видами речевой деятельности:  
аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 
текста , основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 
изучающим ) текстов разных стилей и жанров;   

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 
тезисы ), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;   

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой , в том числе и на электронных носителях;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного  содержания, с выборочным извлечением информации);  
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 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 
языковых  средств;   

говорение и письмо:  
 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный  текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);   
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со- 
соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 
окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 
письмо,  расписка,  доверенность,  заявление),  осуществляя  при  этом  осознанный  выбор  и 
организацию  языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников  с небольшими сообщениями, докладом;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,  
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 
орфографии  и пунктуации;  

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях 
общения ;   

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;   
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 
его уровней и единиц;  
5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

 
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 
в речи;  
6) проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,  
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 
языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  
7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

5 класс 
Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие 
убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 
объединенной  одним языком общения - русским ;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 
художественное  слово русских писателей;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе ;  

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 
разных типов и стилей.  

 Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную , общественную;  
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 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать  
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать  выводы  и  составлять  собственный  текст  ),  использовать  современные  

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;   

   

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности   

в различных формах (сообщение, эссе, презентация.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ  

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.   

 

Предметные знания и умения: 

 

  

 речевая деятельность:  

аудирование:  

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и  

художественного текста, воспринимаемого на слух;   

   

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;    
чтение:  

 владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 
информацию ;  

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;   
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным  и изучающим видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;  

 правильно расставлять логические ударения, паузы;  

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;   
говорение: 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать  
прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи;  

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 
средств  и интонации;  
письмо: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  

 создавать письменные высказывания разных типов речи;  

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  

 делить текст на абзацы;  

 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей);  

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  

 выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 
описания , повествования, рассуждения;  

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;  
 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;  

фонетика и орфоэпия: 
 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику;  

различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;  
 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука  и объяснения написания слова;  
находить в художественном тексте явления звукописи;  

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 
также  наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи;  

 работать с орфоэпическим словарем;  

графика: 
 

 
 

слова; 

 
правильно произносить названия букв русского алфавита;  

свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  

проводить  сопоставительный  анализ  звукового  и  буквенного  состава  
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морфемика: 
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;  

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками  

и суффиксами; 

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения  
 слов; 
 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными  

суффиксами в художественных текстах;   
лексикология и фразеология: 

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 
( описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  

 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического 
значения  слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;  

 распределять слова на тематические группы;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

 различать прямое и переносное значение слов;  

 отличать омонимы от многозначных слов;  

 подбирать синонимы и антонимы;  

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  
 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в 

переносном  значении;  
 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 
устранения  неоправданного повтора;  
морфология: 

различать части речи;  
 правильно указывать морфологические признаки;  

 уметь изменять части речи;  
орфография: 

 находить орфограммы в морфемах;  

 группировать слова по видам орфограмм;  

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами  
применения  изученных правил орфографии;  

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 
графические  обозначения;  

самостоятельно подбирать слова на изученные правила;   
синтаксис и пунктуация: 

 выделять словосочетания в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;   
 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по  заданной схеме;   
 выделять основы предложений с двумя главными членами;  

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 
второстепенных  членов, количеству грамматических основ;  

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 
эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения 
как 
пункты  плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;   

составлять простые и сложные предложения изученных видов;  
 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными  словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой 
речью;  

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 
пунктуации ;   
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 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 
синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 
обозначения ;   

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  
6 класс. 

Личностные результаты изучения русского языка. 

К ним относятся следующие убеждения и качества:  
 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной  одним языком общения - русским ;  
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное  слово русских писателей;   
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к  определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе;   

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 
типов и стилей.  
Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 
учебную, общественную;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 
обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные  
источники  информации, в том числе материалы на электронных носителях;   

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных  формах (сообщение, эссе, презентация.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  
Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 
государственного  языка Российской Федерации и средства межнационального общения;   

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация  речевого общения;   

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 
офици aльно-делового стилей, языка художественной литературы;  

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно- 
делового  стилей и разговорной речи;   

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 
описания , рассуждения);  

знание основных единиц языка, их признаков;  
 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические , орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;  
 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- 

деловой  стили, язык художественной литературы;  
 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль  речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  
умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза;  

 умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом ;  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста , основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);   

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное , просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации ; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой;  

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект );   

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 
заявление );  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целями , сферой и ситуацией общения;   

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
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межличностных  отношений);  
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); 
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к  
прочитанному , услышанному, увиденному;  

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические  нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и  
 пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические  (внеязыковые) средства общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки  

 зрения ее правильности, находить грамматические и речевые  

 ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные  
тексты ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной  жизни для:  

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей  личности, значения родного языка в  

 жизни человека и общества;  
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения  чистоты русского языка как явления кyльтуры;  
 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социально- 

культурных  ситуациях общения;  
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств ; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   
 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

7 класс  

Личностные результаты обучения: 
 сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения 

и получения знаний  

Метапредметные знания и умения  
 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной 
работы  с литературой разных стилей и жанров;  

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
выражением  собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;   

 пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 
простоту  и ясность предложений;  

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с 
ней.  
Сформированные компетентности 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры русского и других народов. 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

 
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 
системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 
языка. 

Предметные знания и умения.  
 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 

лексической  и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;  
 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной 
и письменной форме  

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
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синтаксически  разбор;  
 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 
языками .  

 уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; 
опознавать  языковые единицы; проводить различные виды их анализа;  

 владеть разными видами чтения ( изучающее, ознакомительное, просмотровое)  
 воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать 

самостоятельные  
тексты  

соблюдать в практике общения литературные нормы языка  
 использовать приобретённые навыки для увеличения словарного запаса, 

получения знания по другим предметам.  
 8класс. 

Личностные результаты обучения  
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема , аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;   

готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству  
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 
возможностей.  

Метапредметные знания и умения  
 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной 
работы  с литературой разных стилей и жанров;  

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
выражением  собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;  

 пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 
простоту  и ясность предложений;  

составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.   
Сформированные компетентности: 
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. 
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 
системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 
языка. 

Предметные знания и умения:  
 знать определения основных изучаемых в 8 классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя  
нужные  примеры;  

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 
морфологический разбор изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор 
предложений ;   

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  
 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно 
писать  слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические 
ошибки;  

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.  
 находить  в  предложениях  смысловые  отрезки,  которые  необходимо  выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии  с изученными правилами. 
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9 класс 

Личностные результаты обучения:  
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются:  
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования;  
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
порусскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  
аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 
информации );  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,  
изучающим ) текстов разных стилей и жанров;   

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 
видами  аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);   

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на  
электронных  носителях;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению  и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания , стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 говорение и письмо: 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно 
формулировать  их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости  (план, пересказ, конспект, аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 
с 
учетом  замысла, адресата и ситуации общения;   

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,  
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 
побуждение , диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение  основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
адекватно  использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и  в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 
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ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 
различных  средств аргументации;   
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы  
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  
 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной 

самостоятельной 
работы  с литературой разных стилей и жанров;   

 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 
изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 
идейный смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной 
и  
письменной  формах;  

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 
тематике, 
правильно  их употреблять;   

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с 
ней, отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения  
Предметные результаты обучения  

 иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, 
лексической  и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;  

 владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 
достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной 
и письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить 
фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический,  
речеведческий  разбор, анализ художественного текста;   

 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 
языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 
языками .  

 определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы  и 
средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 
средства, характерные для изученных стилей речи.  

 строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и 
рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном 
стиле с  
использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять 
тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

 писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 
композиционную  форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 
вводить в  текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 
Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; 
повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 
Сформированные компетентности.  
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры русского и других народов.  
Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого 
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
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Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о 
системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней 
языка. 

1.2.5.2.Литература 
Личностные результаты обучения:  

  — формировать понимание важности процесса обучения; 

  — формировать мотивацию школьников к процессу изучения    литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

  — формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой;  

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

 Метапредметные результаты обучения: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 

процессе чтения и изучения литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. — развивать умение 

осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
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свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 
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— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать 

текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов 

различных стилей и жанров 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста или нескольких произведений. 

5 класс 

 Обучающийся научится: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 

• осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 

литературные произведения, 

обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным 

фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный фильм); 

• 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 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала русского народа; 

• рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе 

и по пословице), и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

• выбирать произведения 

устного народного творчества 

разных народов для 

самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными 

целевыми установками. 
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пословицы 

жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая 

соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи 

характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках 

характерные художественные 

приёмы и на этой основе 

определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные 

связи между предметами, 

явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская 

литература. 

Русская 

литература XVIII в

. Русская 

литература XIX—

XX вв. Литература 

народов России. 

Зарубежная 

литература 

 

• осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и давать 

его смысловой анализ; 

• воспринимать художественный 

текст как произведение 

искусства, послание автора 

читателю, современнику и 

потомку; 

• определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, 

определяя своё к ней отношение; 

• работать с разными 

источниками информации. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию. 
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6 класс 

 Обучающийся научится: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 

• осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и 

литературные произведения, 

обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным 

фольклорным приёмам в 

различных ситуациях 

речевого общения, 

сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств 

(иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный фильм); 

• 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, чётко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи 

характерные для народных 

сказок художественные 

приёмы; 

• выявлять в сказках 

характерные художественные 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала русского народа; 

• рассказывать о 

самостоятельно 

прочитанной сказке, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том 

числе и по пословице), и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

• выбирать произведения 

устного народного 

творчества разных народов 

для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 
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приёмы 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. 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. Ру

сская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 

 

• осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и 

интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к 

ней отношение. 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию. 

 

7 класс 

 Обучающийся научится: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 

• осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

обращаться к фольклорным 

образам, традиционным 

фольклорным приёмам в 

различных ситуациях 

речевого общения, 

• рассказывать о 

самостоятельно 

прочитанной былине, 

обосновывая свой выбор; 

• выбирать произведения 

устного народного 

творчества разных народов 
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 сопоставлять былину и 

её интерпретацию 

средствами других 

искусств 

(иллюстрация, 

мультипликация, 

художественный 

фильм); 

•  выбирать фольклорные 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выразительно читать 

былины, соблюдая 

соответствующий 

интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• выявлять характерные 

художественные особенности 

былины; 

• выделять нравственную 

проблематику фольклорных 

текстов как основу для 

развития представлений о 

нравственном идеале 

русского народа, 

формирования представлений 

о русском национальном 

характере; 

• видеть черты русского 

национального характера в 

героях русских былин. 

для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками. 

 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в.  

Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 

 

• 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 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы самостоятельно 

(или под руководством 

учителя); 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 
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актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и 

интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

8 класс 

 Обучающийся научится: 
Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. Ру

сская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 

 

• осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и 

интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к 

ней отношение, • осознанно 

воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

• 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 средст-вами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы самостоятельно 

(или под руководством 

учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 
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ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и 

интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

характера, реферат, проект). 

 

 

9 класс 

 Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 

• 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; 

• осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

• 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). 
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художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и 

интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в.  

Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов 

России. Зарубежная 

литература 

 

• воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и 

интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность 

произведений для читателей 

разных поколений и вступать 

в диалог с другими 

читателями; 

• анализировать и 

истолковывать произведения 

разной жанровой природы, 

аргументированно 

• 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 
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формулируя своё отношение 

к прочитанному; 

• создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными 

источниками информации и 

владеть основными 

способами её обработки и 

презентации. 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

  

1.2.5.3.Родной  язык (чувашский) 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета«Родной язык 

(чувашский). 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

чувашскому языку являются: 

1) понимание чувашского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей чувашского народа, определяющей роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности чувашского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту чувашского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; сформированность основ гражданской идентичности; 



40 

 

4) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

5) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результатывключают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия. 

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 уроках чувашского языка будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. В ходе изучения 

чувашского языка обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

– владение основами самоконтроля, самооценки; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

– смысловое чтение; 

– развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

родному (чувашскому) языку являются: 
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– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

– использование коммуникативно-эстетических возможностей чувашского языка; 

– расширение и систематизацию научных знаний о чувашском языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий чувашского языка; 

– формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на чувашском языке адекватно ситуации и стилю общения; 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами чувашского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

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

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

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

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

– участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного чувашского 

литературного языка и речевого этикета; 

– создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного чувашского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

– использовать знание алфавита при поиске информации; 

– различать значимые и незначимые единицы языка; 

– проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

– классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

– членить слова на слоги и правильно их переносить; 

– определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

– опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

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

– проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
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– проводить лексический анализ слова; 

– опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

– проводить морфологический анализ слова; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

– опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

– использовать словари разных типов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

– опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

1.2.5.4.Родная  литература (чувашская).  

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Родная 

(чувашская) литература» 

Планируемые личностные результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении учебного предмета «Тăван литература»(Родная (чувашская) литература) являются: 

  патриотическое воспитание и осознание российской идентичности: 

проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины – России к науке, 
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искусству, боевым и трудовым подвигам народа; уважение к символам России, 

историческим и природным памятникам, государственным праздникам и традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

понимание своей социокультурной идентичности (этнической и общенациональной), 

необходимости познания истории, языка, культуры этноса, своего края, народов России и 

человечества; 

готовность к активному участию в жизни родного края, страны (общественный труд; 

создание социальных и экологических проектов; помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтерство); 

  гражданское воспитание: 

проявление толерантного отношения к правам, потребностям, убеждениям и интересам 

других людей, к их поведению, не нарушающих законы российского государства; 

способность проявлять коммуникативные компетенции – стремление к успешному 

межличностному общению на основе равенства, гуманизма, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 

коллективных учебных исследовательских, проектных и других творческих работах; 

способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные общественно-

политические события, происходящие в стране и мире; 

готовность участвовать в школьном самоуправлении, в решении конкретных проблем, 

связанных с организацией учебной и внеклассной работы, соблюдением прав и интересов, 

обучающихся с учетом принципов социальной справедливости, правосознания, правил 

учебной дисциплины, установленных в образовательной организации; 

  духовно-нравственное воспитание: 

неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к человеку, в 

том числе несправедливости, коррупции, эгоизма; 

осуждение любых искаженных форм идеологии – экстремизма, национализма, 

дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам; 

проявление компетенций в решении моральных проблем – ориентация на нравственно-

этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к поступкам и поведению себя 

и других, готовность прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность, в случае 

необходимости отказаться от собственного блага в пользу другого; 

соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам другого пола, 

старшего возраста, с особенностями физического развития и состояния здоровья; 

  приобщение к культурному наследию родного народа: 

осознание важности освоения художественного наследия народов России и мира, 

эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим ценностям, 

активное участие в разнообразной творческой художественной деятельности; 

понимание важности: владения языковой культурой; читательской деятельности как 

средства познания окружающего мира; рефлексии на себя и окружающих; соблюдения норм 

речевого поведения; 

  популяризация научных знаний: 

освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

наук о природе и обществе и общественной практике; 

проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и обществе, о 

странах мира и их народах; 

готовность к саморазвитию и самообразованию; 

способность к адаптации с учетом изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды; 

  физическое воспитание и формирование культуры здоровья:  

проявление ответственного отношения к жизни и установки на здоровый образ жизни – 
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правильное питание, выполнение санитарно-гигиенических правил, организация труда и 

отдыха; 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья, сформированность навыков личной 

безопасности в том числе самозащита от непроверенной информации в Интернет-среде; 

готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа жизни, 

к занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств; 

 трудовое воспитание:  

проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

участие в социально-значимом общественном труде на благо ближайшего окружения, 

включая самообслуживание; образовательной организации, родного края; 

стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к 

профориентационной деятельности;  

 экологическое воспитание: 

участие в практической деятельности экологической направленности; проведение 

рефлексивной оценки собственного экологического поведения и оценке последствий 

действий других людей для окружающей среды. 

овладение основами экологической культуры, проявление нетерпимого отношения и 

осуждение действий, приносящих вред экологии окружающего мира. 

 

 

 Планируемые метапредметные результаты.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Умение: 

− переводить практическую задачу в учебную; 

− формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

− выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 

− самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, 

учитывать время, необходимое для этого; 

− выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

− формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, презентовать полученные результаты; 

− использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

− осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения; 

критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам; 

− использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов;  

− преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления 

информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, диаграмма, 

схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

− строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 

предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте;  

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 
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− выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным существенным 

основаниям; 

− осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

− распознавать ложные и истинные утверждения; 

− приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 

существующих точек зрения;   

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

− осуществлять анализ требуемого содержания, различать его фактическую и 

оценочную составляющую, представленного в письменном источнике, диалоге, дискуссии. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Умение: 

− самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, 

отбирая целесообразные способы решения учебной задачи); 

− оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных 

задач; 

− осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень 

освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

− предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной 

задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности; 

− осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять обязанности, 

подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) в соответствии с правилами речевого 

этикета; 

− оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер 

деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

− осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

− устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Уметь: 

− читать тексты разного вида, жанра, стиля с целью решения различных учебных задач, 

для удовлетворения познавательных запросов и интересов: определять тему, назначение 

текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его создания; различать основную и 

дополнительную информацию, устанавливать логические связи и отношения, 

представленные в тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, 

содержания текста; 

− участвовать в учебном диалоге – следить за соблюдением процедуры обсуждения, 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога; 

− определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание 

коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

− соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения 

использовать средства речевой выразительности для выделения смысловых блоков своего 

выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 

− формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме 

устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Навыки работы с информацией. 

Уметь: 
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− выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различного вида, давать оценку ее соответствия цели информационного 

поиска; 

− находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

система Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

− характеризовать / оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

− самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника 

(текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер полученного задания; 

− работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), содержащими 

прямую и косвенную информацию;  

− распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации;  

− определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить 

способы ее проверки; 

− подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с 

поставленной учебной задачей; 

− соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 

− участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать 

полученную информацию в соответствии с предложенными критериями. 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник научится (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений):  

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

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

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

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне); 

сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмысливать его в 

этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную или публицистическую тему, для организации дискуссии 

(в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

акцентно-смысловому чтению;  

воспроизводить элементы содержания произведения в устной и письменной форме; 

определять, какие события в произведении являются центральными; 

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

выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения; 

показывать, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

проанализировать фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

толковать смысл произведения как художественного целого; создавать эссе, научно-

исследовательские заметки (статьи), доклад на конференцию, рецензии, сценарийнаучить 

акцентно-смысловому чтению и т.п.  

определять позицию автора и способы ее выражения; 

озаглавить предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
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писать сочинение-интерпретацию;  

писать рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

 

 

 

1.2.5.5.Татарский язык (государственный)  

ТАТАР ТЕЛЕ ПРЕДМЕТЫ БУЕНЧА УКУЧЫЛАРДАН КӨТЕЛГӘН НӘТИҖӘЛӘР 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә 

укучыларда туган телнең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында 

күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар  өчен булган катламы белән  танышу 

башка мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә 

тирәнрәк аңларга мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята. 

 Татар теленә өйрәтүнең  программада күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре 

түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

– Укучыларныңкоммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) үстерү, ягъни, 

татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру; 

– коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә аралашуның вербаль 

һәм вербаль булмаган чараларыннан,  сөйләм этикеты үрнәкләреннән  файдалана алу, киң 

күңелле әңгәмәдәш булу; 

– «Татар теле» предметынакарата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыру 

һәм, шулар нигезендә, белем алуның алдагы баскычларында туган телен уңышлы үзләштергә 

шартлар тудыру. 

Укытуның планлаштырылган нәтиҗәләре 

Күрсәтелгән максатлар нигезендә татар теле укытуның планлаштырылган 

нәтиҗәләре билгеләнде. 

Укытуның шәхескә кагылышлы нәтиҗәләре: 

 укучыларда күпмилләтле җирлектә яшәүче халыкларга карата ихтирамлык, 

гражданлык бердәйлеге хисләре формалаштыру;  

 туган җир, Ватан төшенчәләре, үз культураң аша дөнья культурасына карата 

ихтирам тәрбияләү, аны өйрәнү теләге формалаштыру; 

 үзлегеңнең белемеңне арттыру һәм үз-үзеңне тәрбияләү нигезендә, үз 

эшчәнлегеңне оештыра алу осталыгын формалаштыру; 

 әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; 

 әдәби әсәрләрдәге төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның гамәлләренә 

гомумкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирә белү. 

Укытуның метапредметнәтиҗәләре 

Төп белем бирү баскычында татар теле, танып белү чарасы буларак,  укучыларның 

фикер йөртү,  интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта 

туган проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен 

формалаштыруга хезмәт итә. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

– иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  өчен 

алгоритм төзи белү; 

–  объектларны  чагыштыру, классификацияләү  өчен уртак билгеләрне  билгели 

белү; 
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– төп мәгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә 

белү; 

– тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон 

ресурслар куллана белү. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

– уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү, ихтыяр көче, 

максатчанлык, активлык кебек сәләтләр формалашу; 

– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба  белү; 

– билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. 

 Коммуникатив нәтиҗәләр: 

– әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 

– әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзи белү; 

– аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре формалашу; 

– парларда һәм күмәк эшли белү. 

Укытуның предмет нәтиҗәләре 

Укучының төп гомуми белем бирү мәктәбен тәмамлаганда, сөйләм эшчәнлеге 

төрләре буенча түбәндәге предмет нәтиҗәләренә ия булуы планлаштырыла: 

диалогик сөйләм: 

– стандарт ситуацияләрдә сөйләмне башлый, дәвам итә, төгәлли белү; 

– парлап яки күмәк сөйләшү барышында, үз фикереңне аңлата, раслый, дәлилли 

белү; ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп ачыклый белү; 

– риза булмау, үтенечне кире кага белү; 

– бергә эшләргә тәкъдим итә белү. 

монологик сөйләм: 

– укыганның, ишеткәннең төп эчтәлеген җиткерә белү, үз мөнәсәбәтеңне белдерү;  

– сораулар ярдәмендә, план буенча яисә мөстәкыйль рәвештә өйрәнгән текстны үз 

сүзләрең белән сөйли белү; 

– текстны дәвам итеп, үзгәртеп сөйли белү; 

– программада тәкъдим ителгән темалар буенча тиешле эзлеклелектә сөйли белү; 

– төрле вакыйгалар, яңалыклар турында хәбәр итә белү; 

– персонажларны тасвирлый белү. 

тыңлап аңлау: 

– сүзләрне, җөмләләрне тулысынча яки өлешчә тыңлап аңлау;  

– сыйныфташларыңның сөйләмен тыңлап аңлый һәм аларга үз фикереңне аңлата, 

алар белән әңгәмә кора, әңгәмәдә катнаша белү; 

– тәкъдим ителгән текстны тыңлап, эчтәлеге буенча сорау җөмләләр   төзи, 

сорауларга җавап бирә белү;  

– зур булмаган аутентив яки адаптацияләнгән әдәби әсәрләрдән өзекләрне, 

мәгълүмати характердагы текстларны, вакытлы матбугат язмаларын аңлап, эчтәлеге буенча 

фикереңне әйтә белү. 

уку: 

– татар теленең әйтелеш нормаларын саклап, сәнгатьле һәм аңлап укый белү; 

– текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлый 

белү; 

– күрмә-символик мәгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы текстлар белән эшләү 

күнекмәләренә ия булу; 

– текст укыганда, кирәкле мәгълүматны аерып алу, системага салу, чагыштыру, 

анализлау, гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм үзгәртү кебек эшчәнлекләрне үзләштерү; 

– текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча яңа сүзләрнең мәгънәсен аңлый 

белү. 

язу: 

– өйрәнелгән темалар буенча актив кулланылышта булган сүзләрне дөрес яза белү; 

– конкрет бер тема буенча хикәя төзеп яза белү; 
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– прагматик текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр 

текстларын (шәхси һәм рәсми хатлар, котлаулар һ.б.) төзеп яза белү; 

– үзеңне борчыган проблемага карата фикерләреңне язмача җиткерә белү; 

– тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп яза 

белү. 

 

5 нче сыйныф. 

Татар теле дәресендә укучы түбәндәгеләргә өйрәнә: 

-Тартым һәм килеш белән төрләнгән ялгызлык һәм уртаклык  исемнәрнең берлек һәм күплек 

сан кушымчаларын аера белергә. 

-Тамыр, кушма, парлы, тезмә исемнәрнең ясалышы, аларның сөйләмдә кулланырга. 

-Татар телендә аффиксларның кушылу тәртибе белән танышырга. 

-Сыйфат дәрәҗәләре белән таныштырга, аларны сөйләмдә кулланырга. 

-Микъдар,тәртип, җыю саннарын аера белергә. 

-Мин, син, ул зат алмашлыкларын иялек, төшем, урын-вакыт килешләрендә сөйләмдә 

куллана белергә. 

-Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнешен сөйләмдә 

кулланырга. 

-Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнешен 

сөйләмдә кулланырга. 

-Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-санда төрләнеше белән танышырга. 

-Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнешен сөйләмдә кулланырга. 

-Фигыльнең инфинитив формасын сөйләмдә кулланырга. 

- Фигыльнең инфинитив формасын модаль  сүзләр (кирәк, кирәкми, ярый, ярамый) белән 

сөйләмдә кулланырга. 

-Эшләргә телим төзелмәсен сөйләмдә кулланырга. 

-Өчен, шикелле бәйлекләрен сөйләмдә кулланырга. 

-Минемчә, синеңчә, билгеле, әлбәттә, беренчедән, минем фикеремчә кереш сүзләрен 

сөйләмдә кулланырга. 

-Билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең барлыкта зат-санда төрләнеше белән танышырга. 

–лык /-лек, -даш / -дәш, -таш / -тәш исем ясагыч кушымчалары белән танышырга. 

-Җөмләдә ия белән хрне дөрес куллана белергә өйрәнергә. 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерүгә мөмкинлек  бирелә: 

-- сыйныфташларыңның сөйләмен тыңлап аңлау һәм аларга үз фикереңне аңлата белү, алар 

белән әңгәмә кору, әңгәмәдә катнаша белергә. 

- терәк схемалар кулланып, ситуация буенча әңгәмә кора белергә; 

- татар сөйләм  үрнәкләреннән урынлы файдаланып әңгәмә корырга, сөйләшә белергә. 

- программада тәкъдим ителгән темалар буенча тиешле эзлеклелектә текст төзи һәм аның 

эчтәлеген сөйли белергә; 

- конкрет ситуациягә үз карашыңны әйтә, төрле вакыйгалар, яңалыкларны хәбәр итә белергә; 

- монологик сөйләмдә кереш, эндәш сүзләрне кулланып, орфоэпик һәм грамматик 

нормаларны саклап, үз фикереңне төгәл җиткерә белергә; 

- өйрәнгән текстны үз сүзләрең белән сөйләп бирә белергә. 

 

6 нчы сыйныф 

Татар теле дәресендә укучы түбәндәгеләргә өйрәнә: 

-Тартымлы исемнәрне килешләрдә төрләндерергә, текстта таный белергә 

-Транскрипция билгеләрен аера белергә 

-Иялек килеше, сораулары, кушымчаларын өйрәнергә 
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-Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы,  кушымчаларын белергә 

-3 нче зат берлек сан хәзерге заман х.ф. + беләм төзелмәсен,  боерык фигыль + әле 

төзелмәсен сөйләмдә кулланырга  

-Шарт фигыль. Шарт фигыльнең юклык формасы. Шарт фигыльнең зат-сан белән 

төрләнеше, сөйләмдә кулланырга 

-Сыйфат дәрәҗәләрен, предметларда дәрәҗә билгеләрен дөрес кулланырга 

-Теләк белдерү формасы: инфинитив + телим төзелмәсен куллана белергә 

-Үтенеч һәм рөхсәт сорау формалары: барыйм инде, барыйм әле төзелмәләрен куллана 

белергә 

-Теләк белдерү формасы: эчәсе килә төзелмәсен куллана белергә 

-Билгеле киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше белән танышырга  

-Билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше белән танышырга 

-Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә кулланырга.  

-Аркылы бәйлеген сөйләмдә кулланырга 

-Идел Чулманнан зуррак төзелмәсен,  Казаннан Яр Чаллыга кадәр төзелмәсен сөйләмдә 

кулланырга 

 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерүгә мөмкинлек  бирелә: 

-татар теленең башка телләр арасындагы урынын белергә; 

-татар һәм рус телләрендә уртак булган, ләкин әйтелешләре белән аерылган авазлы 

сүзлзрне дөрес әйтә белергә; 

-авазларны сүзләрдә, сүзтезмәләрдә, җөмләләрдә дөрес әйтүгә ирешү һәм сингармонизм 

законының асылына төшенергә; 

-сөйләмне орфоэпик һәм орфографик яктан дөрес оештыра белергә; 

-телара, антонимнар, синонимнар һәм башка төр сүзлекләрдән файдалана белергә; 

-татар әдәби теленең, орфоэпик,орфографик, лексик, грамматик, пунктуацион нормаларына 

нигезләнеп һәм татар җөмләсендә сүз тәртибе           үзенчәлекләрен белеп, телдән яки язма 

сөйләм оештыруга ; 

-коммуникатив максатларны аңлап, диалогик аралашуда катнаша һәм үз фикерләрен 

эзлекле итеп белдерә алуга; 

-төрле аралашу сфераларыннан чыгып, телдән яки язмача үз фикерләрен белдерүгә. 

 

 

7 нче класс 

Татар теле дәресендә укучы түбәндәгеләргә өйрәнә:  

-Ясалышы буенча сыйфат төрләре. 

-Рәвеш төркемчәләре. 

-Теләк фигыльнең 1нче зат берлек һәм күплек сан формалары. 

-Сыйфат фигыльнең хәзерге һәм үткән заман формалары белән таныштыру.  

-Хәл фигыль белән таныштыру. 

-Исем фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. 

-Җыючы (һәм, да-да, та-та,ни...ни), каршы куючы (ләкин, ә, әмма), бүлүче (я, яки) 

теркәгечләре белән җөмләләр төзү күнекмәләрен системалаштыру. 

-Ияртүче (әгәр, шуңа күрә) теркәгечләрне сөйләмдә куллану. 

-Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә өйрәтү. 

-Җөмләнең баш кисәкләре: ия һәм хәбәр, алар арасында сызык куелу очраклары белән 

таныштыру. 

 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерүгә мөмкинлек  бирелә: 

-Яңа уку елындагы яңалыклар, җәйге ялны ничек уздыру, классташларыңның ничек укуы, 

нинди билгеләр алу, өй эшен ничек эшләү, дәрестә ничек катнашу турында сөйләргә. Начар 

билгегә үз карашын әйтергә, уку-язу әсбапларын тәртиптә тотарга, яхшы уку серләре, яхшы 

уку өчен нинди холык сыйфатлары кирәклеге турында сөйләргә. 
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-Буш вакытны файдалы,  файдасыз үткәрү турында, яшьтәшләрнең үз-үзләрен җәмгыять 

урыннарында тотышы турында сөйләргә. 

-Өлкәннәр һәм кечкенәләрнең гаиләдә үзара мөнәсәбәте, кушкан эшкә җаваплы карау 

турында сөйләргә. Өлкәннәргә үзеңнең кая барырга, нишләргә теләгәнеңне, кайчан 

кайтасыңны әйтә белергә, өлкәннәрдән рөхсәт сорый белергә. Гаиләдә бергә бәйрәмнәр 

үткәрү, әти-әниләрне бәйрәм белән котлау турында сөйли белергә. 

-Татарстанның табигате, аның табигый байлыклары турында сөйли белергә. Туган як 

табигатенә карата үз фикереңне белдерә белергә.Татарстанның территориясе, аның 

географик урыны. Атаклы композитор Сара Садыйкова турында мәгълүмат алырга. 

8 нче класс 

Татар теле дәресендә укучы түбәндәгеләргә өйрәнә: 

- Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен таба һәм аера белү күнекмәләрен үстерергә.                  

-Кушма исем һәм кушма фигыль хәбәрле җөмләләрне дөрес аңларга һәм рус теленә тәрҗемә 

итәргә. 

-Сыйфат фигыльнең заман формаларын сөйләмдә дөрес кулланырга. 

-Хәл фигыльнең төрләрен гамәли үзләштерү эшен дәвам итү. 

-Өйрәнелгән затланышлы һәм затланышсыз фигыльләрнең морфологик формаларын 

кабатлау. 

-Аналитик фигыльләрнең мәгънә төсмерләрен аңлап кулланырга һәм рус теленә тәрҗемә 

итәргә өйрәтү. 

-Фигыльнең төшем һәм йөкләтү юнәлешләре белән таныштыру. 

-Бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең төркемчәләрен сөйләмдә һәм язуда куллану күнекмәләрен 

тирәнәйтү. 

-Тәрҗемәле, омонимнар, антонимнар, синонимнар, фразеологик һәм башка төр сүзлекләрдән 

файдаланырга күнектерү. 

-Сөйләмдәге актив ымлыклар һәм аваз ияртемнәре белән таныштыру. 

-Бер составлы фигыль җөмләнең актив кулланыштагы төрләрен гамәли үзләштерү (билгеле 

үтәүчеле, билгесез үтәүчеле, гомуми үтәүчеле, үтәүчесез җөмләләр). 

-Атау җөмләләрне танып белергә һәм сөйләмдә кулланырга күнектерү. 

-Диалогик сөйләмдә еш очрый торган сүз җөмләләр белән таныштыру. 

-Тулы һәм ким җөмләләрне аера белергә гадәтләндерү. 

-Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне сөйләмдә куллану күнекмәләрен системалаштыру. 

-Татар һәм рус җөмләләрендә сүз тәртибенең үзенчәлекләрен аңлап, сөйләм оештыруга 

ирешү. 

-Туры сөйләмне дөрес төзергә күнектерү; тыныш билгеләрен куярга өйрәтү. 

-Фразеологик берәмлекләрнең мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллануга ирешү. 

-Актив үзләштерелгән сүзләрнең синонимнарын, антонимнарын кулланып, җөмләләр төзергә 

өйрәтү. 

 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерүгә мөмкинлек  бирелә: 

- Классташларның  укуы, билгеләр алуы, өй эшен эшләү, дәрестә катнашу,  яхшы уку серләре 

, яхшы уку өчен кирәкле сыйфатлар турында сөйләргә.  

-Яшьтәшләрең белән аралашу кагыйдәләре, дуслашу серләре, нинди кызлар һәм малайлар 

ошавы турында сөйләргә. Яшьтәшләреңнең тышкы кыяфәтен, характер сыйфатларын әйтә 

белергә. Матур киенү серләре турында сөйләргә. 

-Табигать төшенчәсе, бүгенге экологик проблемалар, табигатькә сак караш турында 

сөйләргә. 

-Табигать байлыгы, табигатьтәге кызыклы күренешләр турында мәгълүмат бирә белергә. 
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-Татарстанның табигате турында мәгълүмат бирә белергә. Казан шәһәре, андагы яңа 

үзгәрешләр турында сөйли белергә. Казан шәһәрендәге спорт корылмалары, ял итү 

урыннары, тарихи истәлекләр турында әңгәмәгә керә белергә. 

9  нчы класс 

Татар теле дәресендә укучы түбәндәгеләргә өйрәнә: 

- Татар һәм рус телләрендәге аерым грамматик категорияләрнең тәңгәл килү-килмәвен 

белергә. 

- Иярчен хәл җөмләләрнең иярчен вакыт, иярчен урын, максат җөмлә, шарт җөмлә, сәбәп 

җөмлә, кире җөмләләре белән таныштыру һәм аларны сөйләмдә урынлы куллануга ирешә. 

- Аралашу ситуацияләренә  бәйле лексик берәмлекләрне, аларның синонимнарын, 

антонимнарын урынлы куллана белергә. 

- Татар теленең фразеологик берәмлекләрен таный һәм сөйләмдә куллана белергә. 

- Гади һәм кушма җөмләләрне аера белергә.  

- Татар җөмләсендә сөйләм яңалыгының хәбәр алдында урнашуын белеп куллана белергә. 

- Татар һәм рус телләре арасындагы тарихи, мәдәни бәйләнешләр турында белергә. 

- Төрле чыганаклардан (фәнни-популяр текстлар, массакүләм мәгълүмат чаралары, интернет 

һ.б.) файдаланып, кирәкле мәгълүматны таба һәм башкаларга телдән яки язмача җиткерә 

алырга. 

- Мәдәниара аралашу ситуацияләрендә әңгәмә кора алырга. 

- Татар әдәбияты әсәрләрен сәнгатьле укырга, сөйләргә, анализларга 

- Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә тыныш билгеләрен дөрес кую һәм аларны тиешле 

интонация белән әйтергә. 

-  Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләренең исемнәрен әйтә, сорау куя, аера белергә. 

-Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрне сөйләмдә куллана белү күнекмәләрен 

булдырырга. 

- Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркәгечле тезмә кушма җөмләләрне сөйләмдә кулланырга. 

 

Укучыга түбәндәгеләрне үзләштерүгә мөмкинлек  бирелә: 

 

-Татарстан турында гомуми белешмә бирә белергә: Татарстан Республикасының мәйданы, 

табигате, шәһәрләре, анда яшәүче милләтләре, Татарстан дәүләтенең символлары, аларның 

авторлары турында сөйли белергә. Татарстан промышленносте продукцияләре турында 

әңгәмәгә керә белергә. 

-Татар музыка сәнгате вәкилләре: Александр Ключарев, София Гобәйдуллина, Салих 

Сәйдәшев турында әңгәмә кора белергә. Татар театр сәнгате барлыкка килү турында 

белешмә бирә белергә. Татарстанда чыга торган газета-журналлары турында белешмә бирә 

белергә 

-Төрле һөнәр ияләренең хезмәте, хезмәт базарындагы ихтыяҗы булган һөнәрләр турында 

әңгәмә кора белү. Яшүсмерләрнең эшкә урнаша алу вакыты, рөхсәт ителгән хезмәт төрләре 

турында сөйләшү. Уңышлы һөнәр сайлау шартлары турында әңгәмә кора белү. Гаилә 

әгъзаларының һөнәрләре, төрле һөнәрләргәгә хас сыйфатлар турында фикер алышу. Үзеңә 

ошаган профессияне яклый белү. Үзең яшәгән төбәктәге колледжлар, техникумнар, аларда 

әзерләнә торган һөнәрләр, уку үзенчәлекләре турында белешмә бирә белергә. 

-Сәламәт яшәү кагыйдәләре, сәламәтлекне саклау өчен кирәк булган чаралар,  спорт белән 

шөгыльләнергә кирәклеге турында сөйләшергә.  
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- “Зарарлы гадәтләрдән тыш яшәү – заманча яшәүме?” проблемасы буенча әңгәмә кора 

белергә. Кәрәзле телефон, плеерларны куллану, компьютер уеннары, аларга бәйлелек 

турында сөйләшергә. 

-9нчы Май – Җиңү көне турында сөйли белергә. Татарстан уллары һәм кызлары – Советлар 

Союзы геройлары: Муса Җәлил, җәлилчеләр, Мәгубә Сыртланова, Газинур Гафиятуллин 

турында әңгәмә кора белергә. Бөек Ватан сугышында катнашкан ветераннар, аларга хөрмәт 

күрсәтү турында сөйләшергә. 

 

 

 

 

1.2.5.6. Иностранный язык (английский). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 5 класс  

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-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. 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

составлять алгоритм их выполнения; 
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-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; 

-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; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-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.  

-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; 

-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; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-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, 
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аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

 

Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся 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.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийсянаучится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся 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  

Учащийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Учащийся научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

Учащийсяполучит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымThere+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, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
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Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Учащийся 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 

Учащийсянаучится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 6 класс 

 

Личностные результаты 

У  учащихся  будут сформированы: 

-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. 

-сознанное, 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).  

-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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 
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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. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-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. 

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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-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 

Учащийся научится 

-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.  

-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; 

-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; 

-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; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 
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-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Учащийся 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.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Учащийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Учащийся научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 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; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальнымThere+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, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 

PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can, must, haveto); 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Учащийсяполучит 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 

Учащийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 



67 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 7 класс  

Личностные результаты: 

У  учащихся  будут сформированы: 

-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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-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. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
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познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Уч 

-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; 

-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; 

-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 

Учащийся научится 

-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.  

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

-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. 

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

 

Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Учащийся 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.  

Учащийся получит возможность научиться: 
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вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Учащийсянаучится: 

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

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

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

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Учащийся получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

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

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Учащийся научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Учащийсянаучится:  

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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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:  

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

словообразовательным элементам. 

  

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

и их производные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must, haveto, should); 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

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 модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 8 класс  

Личностные результаты: 

У  учащихся  будут сформированы: 

-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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 



74 

 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-сознанное, 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).  

-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 
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-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Учащийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии -оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 
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-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 

Учащийся научится 

-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.  

-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. 

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

учебных и познавательных задач.  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

-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. 

-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. 

-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 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

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

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Учащийся 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.  

Учащийся получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

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

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

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

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Учащийся получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

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

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся 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  

Учащийся научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Учащийсянаучится:  

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

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

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

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

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

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийсяполучит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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 

префиксовun-, im-/in-; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 
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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 

Учащийся 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 иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

и их производные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблятьих в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 9 класс  

Личностные результаты: 

У  выпускника  будут сформированы: 

-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 
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(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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-сознанное, 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).  

-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



84 

 

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. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

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

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии -оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится 

-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.  

-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 
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собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

учебных и познавательных задач.  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-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; 

-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. 

-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. 

-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 

Выпускник научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

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

блоков своего выступления; 

-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. 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

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

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

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

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

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

т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

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

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
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аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

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

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

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

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
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глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

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

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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

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

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and,but,or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

и их производные, относительные, вопросительные; 

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

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

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

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must, haveto, should); 

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

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

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

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

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, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7.Второй иностранный язык(французский) 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения предметной области "Второй иностранный язык" 

(французский) являются:  

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Предметные результаты освоения данной программы по иностранному языку выразятся в: А.   

В коммуникативной сфере (т. е. владении французским языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 • сообщать краткие сведения о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании:  
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• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / 

интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную / необходимую информацию;  

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране /странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция   (владение языковыми средствами): 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков французского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 • соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

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

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 • распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);           понимание и использование 

явлений многозначности слов французского языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций французского языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 



94 

 

 • знание основных различий систем французского и русского/родного языков.   

Социокультурная компетенция: 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и не речевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

изучаемого языка; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны / стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); • 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: 

 • умение сравнивать языковые явления родного и французского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 • владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

 • умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 • умение пользоваться справочным материалом.  

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

французского языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
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 • представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 • приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на французском 

языке (в том числе мультимедийные).   

Г. В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на французском языке; • 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на французском языке и 

средствами французского языка; 

 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере:  

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом.   

Е. В физической сфере: 

 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

 • знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

В результате обучения французскому языку выпускник научится: 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

 вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета;  

 вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 

используя оценочные суждения, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

говорящего. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнёру 

о …и вырази своё отношение к услышанному от него» и т.д.;  

 выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию;  

 вести групповое обсуждение (унисон, спор): включаться в беседу, поддерживать её;  

 проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без него).  

 

Говорение. Монологическая речь.  
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Ученик научится:  

 решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать 

и характеризовать с опорой на текст; 

 делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно- 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной - применительно к своей стране, стране 

изучаемого языка, например, о своей семье, других людях, учебном заведении, природе, 

охране окружающей среды, спорте, городе, стране изучаемого языка, своей родине, 

проблемах молодёжи, проведении свободного времени, средствах массовой информации, 

будущей работе и др. Объём высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монолога 1-

1,5минуты.  

Ученик получит возможность научиться:  

 кратко описывать что-либо или рассказывать о чём- либо, давая на элементарном 

уровне оценку прочитанной / увиденной / прослушанной информации с точки зрения её 

новизны или значимости для учащегося, например, интересно- не интересно, нравится - не 

нравится;  

 строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.  

Аудирование.  

Ученик научится:  

 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. 

 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 минуты. 

Ученик получит возможность научиться:  

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

небольшое количество незнакомой лексики, время звучания текстов - до 1,5 минуты;  

 понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера (прогноз погоды, 

объявления на вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать нужную информацию, время звучания 

текстов - до 1,5 минуты.  

Чтение.  

Ученик научится:  

 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. 

 чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 

слов. 
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 чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

 чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста 

для чтения — около 350 слов. 

Ученик получит возможность научиться:  

 находить в процессе чтения основную мысль, (идею) текста, разграничивать 

существенные второстепенные факты в содержании текста, анализировать отдельные места;  

 пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим комментарием к 

тексту, грамматическим справочником, двуязычным словарём.  

Письменная речь.  

Ученик научится:  

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. 

д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

Ученик получит возможность научиться:  

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами).  

Фонетическая сторона речи  

Ученик научится:  

 адекватно произносить и различать на слух всех звуки немецкого языка; соблюдать 

правила ударения в словах и ритмических группах.  

Ученик получит возможность научиться:  

 дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков;  

 соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Орфография.  

Ученик научится:  

 правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Ученик получит возможность научиться:  

 правильно писать на слух учебные диктанты, построенные на знакомом лексическом 

и грамматическом материале.  

Лексическая сторона речи.  

Ученик научится:  
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 владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы в объёме 1000 единиц, лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета.  

Ученик получит возможность научиться:  

 Расширить потенциальный словарь за счет интернациональной лексики и навыков 

овладения новыми словообразовательными средствами:  

 1)суффиксация:  

существительныхссуффиксами: -tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur 

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

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

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

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

ure (ouverture); -ise (friandise);  

наречийссуффиксом -ment;  

прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique (sympatique); -ant 

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

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

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

 2)префиксация:  

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

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

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

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

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

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

существительное (sous-sol);  

 4) конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола 

(conseiller — un conseil).  

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Ученик научится:  

распознавать и употреблять в речи:  

 нераспространенные и распространенные простые предложения. 

 безличные предложения.  

 предложения с неопределенно-личным местоимением on.  

 сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni.  

 сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (союз que), 

определительными (союзные слова qui, que, dont, où), обстоя-тельственными (наиболее 

распространенные союзы, выражающие значения времени (quand), места (où), причины 

(parce Ique), следствия (ainsi), цели (pour que). 

 все типы вопросительных предложений.  

 прямой порядок слов и инверсия.  

 вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия où, quand, comment, 

pourquoi; вопросительные местоимения qui, bue, quoi, lequel.  
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 Отрицательныечастицы plus, jamais, rien, personne.  

 особенности употребления отрицаний перед неопределенной формой глагола 

(l'infinitif).  

 ограничительный оборот ne que.  

 временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le présent, le futur simple, le 

futur immédiat, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, le futur dans le passé.  

 возвратные (местоименные) глаголы. 

 спряжение глаголов I и II группы, распространенных глаголов III группы в 

изъявительном наклонении.  

 согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым 

дополнением.  

 согласование времен в плане настоящего и прошедшего.  

 прямая и косвенная речь.  

 повелительное наклонение регулярных и распространенных нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l'impératif).  

 временная форма условного наклонения (le conditionnel présent) в простом и сложном 

предложении.  

 Le subjonctif présent регулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в 

дополнительных придаточных. 

 активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения.  

 предлоги par и de в пассивных конструкциях.  

 причастия настоящего и прошедшего времени (participe présent и participe passé), 

деепричастие (le gérondif), инфинитивные конструкции после глаголов восприятия. 

 Способыдействия (venir de faire qch, être en train de faire qch)  

 причинные отношения в простом и сложном предложении: parce que, grâce à, à cause 

de, comme, car. 

 временные отношения в простых и сложных предложениях.  

 выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления и 

уступки в простых и сложных предложениях  

 особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail — 

travaux), особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle — 

beau long — longue, culturelle, но musicale, spécial — spéciaux/spéciale: и др.). 

 частичный артикль с абстрактными и вещественными существительными. Замена 

артикля предлогом de (в отрицательных конструкциях, после слов, выражающих количество 

перед группой прилагательное + существительное). 

 употребление предлогов и артиклей перед географическими названиям' (en France, de 

Chine, au Canada, du Japon).  

 наречияна -ment, -emment, -amment. 

 степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образование (bon — 

meilleur, bien — mieux).  

 личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. Ударные и 

безударны» формы личных местоимений  

 местоимения en и у. Относи тельные местоимения qui, que, où, dont. Указательные 

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

местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, même, personne 

chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)si plusieurs). Количественные 

числительные (свыше 1000), по рядковые числительные (свыше 10).  

 социокультурные особенности употребления количественных и порядковых числи 

тельных.  

 управление распространенных глаголов.  

 предлоги, служащие для выражения пространственных (à, de, dans, sur, sous, entre, 

vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) отношения.  

 распространенные коннекторы: pourtant, enfin, d'abord ensuite и т. д. 



100 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

- по наличию придаточных предложений; 

- по наличию инфинитивных оборотов 

 определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 

временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум 

на данном этапе обучения). 

Социокультурные знания и умения  

Ученик научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера).  

Ученик получит возможность научиться:  

 определять значение языка в современном мире;  

 использовать в речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении французского выходных 

дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания);  

 представлять социокультурный портрет стран (говорящих на изучаемом языке) и 

культурное наследие страны изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

Ученик получит возможность научиться:  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Ученик научится: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

Ученик получит возможность научиться:  
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 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Ученик научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Ученик получит возможность научиться:  

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 

 

1.2.5.8.История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-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. 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
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-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-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; 

-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; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-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.  

-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; 

-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; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 
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-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

 

Предметные результаты 

История Древнего мира 

 Учащийся 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; 

 

Учащийся получит возможность научиться 

:• 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. 

 

Первобытность. 

Учащийся научится: 

• определять место исторических событий первобытной эпохиво 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 
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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; 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

различия; 

 

Древний Восток. 

 

Учащийся научится: 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в странах Древнего Востока, 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

 

Древняя Греция 

 

Учащийся научится:  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

Греции 

• 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. 

 

Учащийся 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 
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обществ в мировой истории. 

 

Древний Рим 

 

Учащийся 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, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего Рима; 

• 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. 

 

Учащийся 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 

Личностные результаты 

У учащихся  будут сформированы: 

-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. 

-сознанное, 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).  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  
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-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-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. 

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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-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 

Учащийся научится 

-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.  

-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; 

-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; 

-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; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

                                                     Предметные результаты: 

Раннее Средневековье 

Учащийся научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных ценностях государств в Средние века, о направлениях 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

 

Зрелое Средневековье 
Учащийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Зрелого Средневековья; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах государств в Средние века, о направлениях 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
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средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

Учащийся 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. 

Страны Востока в Средние века.  

Учащийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события в странах Востока в Средние века, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Востока в Средние века, о направлениях крупнейших 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

Учащийся 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. 

Государства доколумбовой Америки.  

Учащийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья Доколумбовой Америки, ; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о государствах в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Учащийся научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Учащийся 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. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Учащийся научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события в Восточной Европе 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• 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. 

Образование государства Русь  

Учащийся научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Учащийся 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. 

 

Русь в конце X – начале XII в.  

Учащийся научится: 

• локализовать во времени этапы становления и развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям. 

Учащийся 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. 

Культурное пространство  

Учащийся научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

Учащийся 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. 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Учащийся научится: 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

Учащийся 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. 
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Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Учащийся научится: 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Учащийся научится: 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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. 

Культурное пространство  

Учащийся научится: 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

Учащийся 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. 

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Учащийся научится: 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 
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средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• 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. 

Культурное пространство  

Учащийся научится: 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

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

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

7 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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; 
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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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-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. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

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

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

-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; 

-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). 
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Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-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.  

-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 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; 

-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. 

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

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

Предметные результаты. 

История Нового времени. 

Европа в конце ХV- начале XVII в. 

Учащийся научится: 

• применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

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

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 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.); 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Учащийся научится: 

• объяснять причины и следствия ключевых событий Стран Европы и Северной Америки; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

общие черты и особенности; 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Учащийся научится: 

• применять знание фактов из истории стран Востока для характеристики эпохи нового 

времени, её процессов, явлений, ключевых событий; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие стран Востока 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  

Учащийся научится: 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории РоссииXVI века; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

общие черты и особенности; 
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Смута в России. 

Учащийся научится: 

• применять знание фактов Смутного времени для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Смутное 

время  

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

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

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

Россия в XVII веке. 

Учащийся научится: 

• применять знание фактов для характеристики эпохи России вXVII веке.  

, её процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России XVII веке.  

Учащийся получит возможность научиться: 

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

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

Культурное пространство. 

Учащийся научится: 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 

явлений, ключевых событий; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

8 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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, 
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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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-сознанное, 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).  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Учащийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии -оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
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достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-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.  

-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. 

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

учебных и познавательных задач.  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-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; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
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ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

-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. 

-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 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

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

блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты. 

История Нового времени XVIII в. 

Учащийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

XVIII в. 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

•применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, явлений, 

ключевых событий; 

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

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности; 

«История России. XVIII в.» 

Учащийся научится: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации 

и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; 

описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., классифицировать и 

группировать 

их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 

России XVIII в.; 

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

России в XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

г) художественной культуры России в XVIII в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Нового времени 

(социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства Российского 

государстваXVIII в.; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории России 

XVIII в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные 

и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции 

образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), 

презентаций с использованием ИКТ; 

9 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

-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 
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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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-сознанное, 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).  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
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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. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

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

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии -оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

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

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Выпускник научится 

-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.  

-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. 

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

учебных и познавательных задач.  
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-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; 

-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. 

-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. 

-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 

Выпускник научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
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деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

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

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

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

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

блоков своего выступления; 

-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. 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

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

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Новая история. 

Страны Европы и Северной Америки в ХIХ в.  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событиях в странах Европы и 

Северной Америки в  ХIХ в.  

 • использовать историческую карту как источник информации о границах других государств 

в Новое время, 

 • анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;  

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

странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 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 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

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

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

между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать Страны Европы и Северной Америки в  

ХIХ в. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в  ХIХ в.  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событиях в странах Азии, 

Африки и Латинской Америки в  ХIХ в.  

 • использовать историческую карту как источник информации о границах других государств 

в Новое время, 

 • анализировать информацию различных источников по всеобщей истории Нового времени;  

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

странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории 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 истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать Страны Азии, Африки и Латинской 

Америкив  ХIХ в. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

Российская империя в ХIХ в.  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Российской империи 

ХIХ в.  

 • анализировать информацию различных источников по истории России;  

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

странах, памятников материальной и художественной культуры России; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории Нового времени; 

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

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; 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать Российскую империю ХIХ в. 



131 

 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 

1.2.5.9.Обществознание 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «обществознание» 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

- Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

         Предметные результаты 

- Формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

-  Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нем, формирование собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При 

изучении общественно – научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса Обществознание в 6 

классе: 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- 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; 

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. 

 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

-  Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

-  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

Метапредметные результаты: 

-  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- Владение навыками 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, по аналогии) и делать выводы; 

             Предметные результаты 
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-  Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

-  Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

 их влияние на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса Обществознание в 7 

классе: 

Общество 

Выпускник научится: 

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

в жизни человека; 

- характеризовать экологический кризис какглобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно содействовать защите природы. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать специфику норм права; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
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Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать 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; 

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 и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

-грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
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-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

8 класс 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважению к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-  Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

- Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

- Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

- Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

-  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

– коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Предметные результаты 

- Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
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Планируемые предметные результаты освоения учебного курса Обществознание в 8 

классе: 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

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

в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 



137 

 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- 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; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 
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- 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 возможностьнаучиться: 

- 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. 

 

Экономика 

Выпускник научится: 
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объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

-решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

-грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

9 класс 

Личностные результаты: 
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   - Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

   - Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

   - Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 
  -  Сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

   - Объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

  - Анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

  - Выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

        Предметные результаты 

 - Относительно целостное представление о человеке; 

 - Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 - Знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

 - Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса Обществознание в 9 

классе: 

 

Политическая сфера жизни общества 

 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Гражданин и государство 

 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
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- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 
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-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

 

1.2.5.10. География 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты 
 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентифиоснкация 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 
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конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах  

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации  
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП  
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
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читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

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

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

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

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опытпроектной деятельности как особой формы учебной 

работы,способствующейвоспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты;  

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  
· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  
· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  
· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

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

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  
· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  
· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  
· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  
· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  
· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  
· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  
· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  
· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  
· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  
· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; · 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; · свободно пользоваться выработанными критериями 
оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; · оценивать 
продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; · обосновывать 
достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих  

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; · фиксировать и анализировать 
динамику собственных образовательных 

результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

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

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  
· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  
· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  
· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
·выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  
 выделять явление из общего ряда других явлений;  
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;  

 излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой 

задачи;  
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;   

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.  
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
· определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  
· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  
· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

 
· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм;  
· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста;  
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  
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· определять свое отношение к природной среде;  
· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  
· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  
· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  
· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  
и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 
 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности; - 
играть определенную роль в совместной деятельности;  
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  
-критически относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  

признаватьошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
 выделять общую точку зрения в дискуссии;  
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет:  

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

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
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· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  
· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога;  
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

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

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

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые предметные  результаты 

География. 

обучающиеся научатся: 

5класс  
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  
- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  
- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач;  
- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
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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 геоэкономических 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; 
 

6класс 
обучающиеся научатся: 

- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 
круги», «параллели», «меридианы»;  
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- 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. 

7класс 
Обучающиеся 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;  
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- 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 
вразных 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 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;  
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

8класс  
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 практико-
ориентированных задач;  
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  
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- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран;  
- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и 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 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;  
- объяснять закономерности размещения населения отдельных территорий России в связи 
с природными и социально-экономическими факторами;  
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- давать характеристику климата своей области (края, республики); показывать на карте 
артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты на территории 
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. 
 

9класс  
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-
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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 социальныхпроцессов 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,  
- современных исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в мегаполисе  
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  
- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности;  
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  
- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке;  
- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;  
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- 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. 

 

5 класс 

Предметные  результаты: 

  Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, 

на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

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

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
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этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Предметные   результаты: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
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 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

Метапредметные  результаты  освоения учебного предмета «География» в 5-9   классах. 

                    Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

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

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

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

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

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

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

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

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; • выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе 

изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 
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особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

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

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

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

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

приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной 12 организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. В 

соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 2. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

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

составлять алгоритм их выполнения;  обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач;  определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

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

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения исследования);  определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  описывать 

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

задач определенного класса;  планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять 

совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности;  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований;  оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или 13 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 
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действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 4. Умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

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

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5. Владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность;  самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;  демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6.        Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

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

соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  выстраивать 

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

общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 14  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  выделять явление из общего ряда других 

явлений;  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

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

явления, выявлять причины и следствия явлений;  строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

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

способ проверки достоверности информации;  вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником;  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  обозначать символом и 

знаком предмет и/или явление;  определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  строить модель/схему на основе 
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условий задачи и/или способа ее решения;  создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  переводить сложную 

по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм;  строить доказательство: прямое, косвенное, от 

противного;  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 15  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  резюмировать главную идею текста;  преобразовывать текст, «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  критически оценивать содержание и 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  определять свое отношение к природной среде;  анализировать 

влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  проводить причинный 

и вероятностный анализ экологических ситуаций;  прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на действие другого фактора;  распространять экологические 

знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  выражать свое 

отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 10. Развитие 

мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет:  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

1         1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной 

деятельности;  играть определенную роль в совместной деятельности;  принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  определять свои действия и 

действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

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

аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  критически 

относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его;  предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации;  выделять общую точку зрения в дискуссии;  договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 16 распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.);  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 12. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
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Обучающийся сможет:  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной деятельности;  соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  принимать 

решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  выделять информационный 

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

компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

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

презентаций и др.;  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

1.2.5.11. Математика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощу-щение 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 россий-ской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского обще-ства. 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, 
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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 про-цессе 

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; 

 

 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

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

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

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

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

 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проект-ной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируяпричины 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, 
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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; 
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• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретирвать текст 

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

текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

1. 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. 

 

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. 

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; 
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• 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 

пи-сем, 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. 

1.2.5.12. 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 
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• 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; 
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• 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 од-ном, 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; 



172 

 

• 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 строит-ся 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 
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• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться (для обеспечения возможности 

успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логик 

• оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эл-мент 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; 



174 

 

• 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 од-ном, 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 
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•  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 со-бытий; 

• иметь представления о статистических закономерностях в реальном мире; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуаци-ях. Текстовые 

задачи 

• решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• решать несложные задачи на проценты, на прямую и обрат-ную пропорциональности, на 

пропорциональное деление; 

• решать задачи на нахождение процентного отношения двух чисел, процент-ного 

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 за-даче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятиями: геометрических фигур, равен-ство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми; 

• проводить доказательства; 
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• 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 ал-горитмам; 

• 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 за-дач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практическо-го содержания; 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникаю-щих в реальной 

жизни. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-стейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседнев-ной 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 ми-ра. 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, дей-ствительных чисел; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-ных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точно-стью. 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: внесение 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; 
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• 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 при-кладной задачи. 

Функции 

• оперировать понятиями: зависимость, график зависимости, стро-ить 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

 зада-чи 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 од-ной 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 ситуа-ций, 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 диаграм-мах, 

графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, круго-вые 

перестановки; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

 случайное  событие (исход), классическое определе-ние вероятности 

случайного события, операции над случайными события-ми; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количе-ства 

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, диа-граммам, 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; 
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• 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 за-дач 

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. 

Геометрические построения 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в различных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-строений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютер-ных 

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 математи-ки и иных научных 

областей; 

• понимать роль математики в развитии России и мира. Методы математики 

• используя изученные методы, проводить доказательство, выпол-нять 

опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математиче-ских задач; 

• использовать   математические   знания   для   описания   закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электрон-но- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

8 класс 

Ученик 8 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения воз-

можности 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 квадратный 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; 
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• 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 

координатной плоскости; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций. 

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, вероятно-

сти случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явле-ниях. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: 

 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных со-бытий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуа-циях. Текстовые 

задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравне-ния), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с це-лью поиска решения 

задачи; 
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• 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 полу-ченное 

решение задачи; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• уметь применять изученные понятия, результаты для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Геометрические фигуры 

 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-жах в явном 

виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-менения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или ал-горитмам; 

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 по-мощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содер-жания. 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в ре-альной 

жизни; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-стейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседнев-ной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем ми-ре. История математики 

 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен-ной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

 Ученик 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 интерпрета-ция натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-ных, 

иррациональных вычислений; 

• выполнять округление иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные чис-ла; 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; 
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• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использова-нием 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, содержа-щих квадратные 

корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих мо-дуль. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандарт-ном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносиль-ные 

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 по-мощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать уравнения вид X = 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 зада-чи; 

• 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 функ-ции, аргумент 

и значение функции, область определения и множество зна-чений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотон-ность 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 парал-лельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, мо-нотонности 

квадратичной функции; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
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• 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 повы-шенной 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 од-ной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения за-дачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-вать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать полученное решение задачи; 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-нием, используя 

разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блока-ми и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на

 осно-ве использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической стати-стике. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), кон-струировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-ций, 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 вар иантов 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, диграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. Геометрические фигуры 

• оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретирвать 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 
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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

 вычис-лений, 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; 
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• 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: 
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• 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 практическо-го содержания. 

Измерения и вычисления 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхнсти 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 возможности 

успешного 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; 
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• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

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

других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

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

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

• выполнять 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 пмощью 

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: 
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• 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: 
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• 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. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях. 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. 
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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. 

 

1.2.5.12. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

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

связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
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сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

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

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

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

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

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

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

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

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

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 
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 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

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

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

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

использованием соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

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

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 
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 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

 

1.2.5.13. Физика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

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

народов мира. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-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. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 
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-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

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

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

-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; 

-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 

Учащийся научится 

-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.  

-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 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; 
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-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; 

-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. 

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

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

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

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

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

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

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

 

Предметные результаты 

Учащийсянаучится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 
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 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

сила, температура, атмосферное давление при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

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

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

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

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Учащийся научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, относительность механического движения, 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, 
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связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

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

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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.  

Учащийся 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;  

 различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность 

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

Тепловые явления 

Учащийся научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

твердых тел; тепловое равновесие, агрегатные состояния вещества, 

  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; 

Учащийся 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;  

 различать границы применимости физических законов, понимать ограниченность 

использования частных законов; 

8 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

-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 
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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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-сознанное, 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).  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

Регулятивные УУД 
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Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Учащийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии -оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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-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. 

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-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.  

-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; 
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-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. 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-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; 

-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. 

-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. 
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-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 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

-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. 
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-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: сила, температура, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Тепловые явления 

Учащийся 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. 

Учащийся 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; 
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 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 

Учащийся научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов,действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление 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, 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 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 

9 класс 
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Личностные результаты 

У  выпускника  будут сформированы: 

-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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-сознанное, 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).  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  
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-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  
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-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. 

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Выпускник научится 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
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причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

-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. 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-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; 



210 

 

-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. 

-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. 

-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 

Выпускник научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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-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. 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
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значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические  явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, реактивное движение, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение,  сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 
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основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука 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. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• 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 сохранения электрического заряда, 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 прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) 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 (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.14. Биология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 5-9   классах. 

Метапредетные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметныепонятия.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 
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чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах;  выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов);  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения 

всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. В 

соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты;  идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему;  выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и существующих возможностей;  формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач;  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
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решения задачи/достижения цели;  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или 13 отсутствия планируемого результата;находить достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий;  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки;  соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него ответственность;  самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
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восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

Познавательные УУД 

.Обучающийся сможет:  

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;выделять явление из общего 

ряда других явлений;  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; строить рассуждение от 

общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; вербализовать 

эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая;объяснять с заданной точки зрения);  выявлять и называть причины события, 

явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать 

вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 7. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  определять 

логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
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анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст;   устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста;  

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму текста. 

 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  прогнозировать 

изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  

Коммуникативные УУД.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, 16 распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.);  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет:  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  представлять в устной или 

письменной форме развернутый план собственной деятельности;  соблюдать нормы 

публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; использовать вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  использовать невербальные 

средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. Формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса биологии в основной школе:   

Выпускник научится  

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом;  

описывать биологические объекты, процессы и явления; 

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение;  

сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи;  

рациональной организации труда и отдыха;  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;   ориентироваться в системе 

познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы 

 Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; выявлять 

примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;различать 
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по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; описывать и 

использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.использовать приемы 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); осознанно 

использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;создавать 

собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.   

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека;  

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  
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аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;сравнивать 

биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; использовать методы 

биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;знать и 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха;  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно - популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 
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деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.   

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;аргументировать, приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды;  аргументировать, приводить 

доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей;роль биологических объектов в природе и жизни 

человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  объяснять 

общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их 

строения и функционирования;  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования;  различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов;сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  использовать 

методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   знать и аргументировать 

основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе; описывать и использовать приемы выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  находить 

информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, 

собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;  работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
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молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.5.15. Химия 

Химия 8-9 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

8 класс 

Личностные 

УУД: 

У учащегося в рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• 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;  

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: 

 

• 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;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива.  



225 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• 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 действий по решению учебных 
и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные 
действия Учащийся научится: 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 
позициями партнѐров 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 партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Учащийся получит возможность научиться: 
 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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• 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;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 
членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 
 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• 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;  
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• 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.  

Учащийся 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. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

• 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;  

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов;  

• 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;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
оснóвных, амфотерных;  
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• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 
веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 
неорганических веществ;  

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 
природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение.  

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

9 класс  

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• 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;  

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;  
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• 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: 
 

• 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; 

 

• 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; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ 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. Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
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• построению жизненных планов во временно2й перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 
целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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 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 
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• 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 партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе 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 
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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; 

 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;  

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• 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.  
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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. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного курса 
Выпускник научится: 

 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по 
одному из классификационных признаков: 1) по выделению или поглощению теплоты 
(реакции экзотермические и эндотермические); 2) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 3) по обратимости 
процесса (реакции обратимые и необратимые);  

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 
окраски индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 
веществ отдельных катионов и анионов.  

• составлять формулы неорганических соединений по 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;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  
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• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 
уравнениям;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия.  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение. 

 
 

Искусство 

Изучение предметной области должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
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 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 
 

 

1.2.5.16. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты ИЗО 5-8 классы 

Личностные  результаты: 

 - воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма, любви  и  

уважения  к  Отечеству, чувства  гордости  за  свою  Родину, прошлое  и  настоящее  

многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  

знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа, своего  края, основ  культурного  

наследия  народов  России  и  человечества  усвоение  гуманистических, 

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  

общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной; 

- формирование  ответственного  отношения  к  учению, готовности  и  способности  

обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации к обучению  

и  познанию, осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  

траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  

профессиональных  предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов, а 

также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду, развития  опыта  

участия  в  социально – значимом  труде; 

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  

развития  науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное, 

языковое,  духовное  многообразие  современного  мира; 

- формирование  осознанного, уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  

другому  человеку,  его  мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  гражданской  

позиции, к истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  народов  России  

и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  

достигать  в  нём  взаимопонимания; 

-  освоение  социальных  норм, правил  поведения, ролей  и  форм  социальной  жизни  в  

группах  и  сообществах, включая  взрослые  и  социальные  сообщества; участие  в  

школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  

компетенций  с  учётом  региональных, этнокультурных,  социальных  и  экономических  

особенностей; 
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-  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  

на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения,  осознанного и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам; 

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со  

сверстниками, детьми  старшего  и  младшего  возраста, взрослыми  в  процессе  

образовательной, общественно – полезной,  учебно – исследовательской,  творческой  и  

других  видов  деятельности; 

-  формирование  основ  экологической  культуры, соответствующей  современному  

уровню  экологического  мышления, развитие  опыта  экологически  ориентированной 

рефлексивно – оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях; 

-  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  

семейной  жизни, уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей  семьи; 

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  

народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера. 

Метапредметные  результаты: 

-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения, ставить  и  

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности; 

-  умение самостоятельно планировать  пути  достижения  целей, в  том  числе  

альтернативные, осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  

учебных  и  познавательных  задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми  результатами, осуществлять  

контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата, определять  способы  

действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  

действия  в  соответствии с  изменяющейся  ситуацией; 

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности  её  решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и  осуществления  

осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  

классификации,  устанавливать  причинно – следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  

выводы; 

-  умение создавать, применять и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  

для  решения  учебных  и  познавательных  задач; 
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-  умение организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  

учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе: находить  общее 

решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  

интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  своё  мнение; 

-  умение осознанноиспользовать  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 – коммуникативных (ИКТ)  технологий; 

-  формирование  и  развитие  экологического  мышления, умение  применять  его  в  

познавательной  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  

ориентации. 

Предметные  результаты: 

-  осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  

самоидентификации  личности; 

-  развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающихся,  

способности  воспринимать  эстетику  природных  объектов, сопереживать  им, 

чувственно – эмоционально  оценивать  гармоничность  взаимоотношений  человека  с  

природой  и  выражать  своё  отношение  художественными  средствами; 

-  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование  

устойчивого  интереса  к  творческой  деятельности; 

-  формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному  наследию  и  

ценностям  народов  России,  сокровищам  мировой  цивилизации,  их  сохранению  и  

приумножению; 

-  формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  их  общей  

духовной  культуры, как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  

общения;  развитие  эстетического, эмоционально – ценностного  видения  окружающего  

мира;  развитие  наблюдательности, способности  к  сопереживанию,  зрительной  

памяти,  ассоциативного  мышления,  художественного  вкуса  и  творческого  

воображения; 

-  развитие  визуально - пространственного  мышления  как  формы  эмоционально  

ценностного  освоения  мира, самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  

нравственном  пространстве  культуры; 

-  освоение  художественной  культуры  во  всём  многообразии  её  видов,  жанров  и  

стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей, воплощённых  в  
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пространственных  формах (фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  

классические  произведения  отечественного  и  зарубежного  искусства, искусство  

современности); 

-  воспитание   уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества, выраженной  в  

архитектуре, изобразительном  искусстве,  национальных  образах  предметно - 

материальной  и  пространственной  среды,  понимания  красоты  человека; 

-  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах  

визуально – пространственных  искусств:  изобразительных (живопись, графика, 

скульптура),  декоративно – прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  

опыта  работы  над  визуальным  образом  в  синтетических  искусствах  (театр  и  кино); 

-  приобретение  опыта  работы  с  различными  художественными  материалами  и  в  

разных  техниках  в  различных  видах  визуально – пространственных  искусств, в  

специфических  формах  художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная  графика,  мультипликация  и  

анимация); 

-  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства, 

освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия, интерпретации  и  оценки  

произведений  искусства; формирование  активного  отношения  к  традициям  

художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и  личностно – значимой  

ценности. 

Роль  искусства  и  художественной  деятельности  в  жизни  человека  и  общества. 

Выпускник  научится: 

- понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры,  ориентироваться  в  связях  

искусства  с  наукой  и  религией; 

- осознавать  потенциал  искусства  в  познании мира,  в  формировании  отношения  к  

человеку,  природным  и  социальным  явлениям; 

-  понимать  роль  искусства  в  создании  материальной  среды  обитания  человека; 

-  осознавать  главные  темы  искусства  и, обращаясь  к  ним  в  собственной  

художественно – творческой  деятельности,  создавать  выразительные  образы. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

-  выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в  

произведении  искусства; 
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-  определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и  

«трагическое»  и  др.  в  произведениях  пластических  искусств  и  использовать  эти  

знания  на  практике; 

-  различать  произведения  разных  эпох,  художественных  стилей; 

-  различать  работы  великих  мастеров  по  художественной  манере (по  манере  

письма). 

Духовно – нравственные  проблемы  жизни  и  искусства. 

Выпускник научится: 

- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора, соотносить ссобственной и давать ей оценку; 

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

- осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык  пластических  искусств  и  художественный  образ. 

Выпускник научится: 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер; эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
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- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды  и  жанры  изобразительного  искусства. 

Выпускник научится: 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

1.2.5.17. Технология  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты 

У  учащихся  будут сформированы: 

-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, 
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уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-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); 
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-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

-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; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-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.  

-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; 
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-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-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; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

-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.  
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-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; 

Предметные результаты по блокам содержания: 

1 Блок. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития. 

Учащийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

2 Блок. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Учащийся научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 
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 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

6 класс 

Личностные результаты 

У  учащихся  будут сформированы: 

-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. 

-сознанное, 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).  

-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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 
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общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-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; 
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-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится 
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-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.  

-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; 

-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; 

-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; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
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-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по блокам содержания: 

1 Блок. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития. 

Учащийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, технологии 

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 
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обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

2 Блок. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Учащийся научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 
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‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

7 класс 

Личностные результаты 

У  учащихся  будут сформированы: 

-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, 
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уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-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. 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 
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Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Уч 

-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; 

-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; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-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.  

-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 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; 
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-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.  

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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-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; 

Предметные результаты по блокам содержания: 

1 Блок. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития. 

Учащийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

2 Блок. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Учащийся научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
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 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

3 Блок. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Учащийся научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

8 класс 

Личностные результаты 

У  учащихся  будут сформированы: 
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-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. 

- ответственное отношение к учению, готовности  и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(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. 

-целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-сознанное, 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 
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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).  

-освоение  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-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. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 -анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Учащийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 
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-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. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии -оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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-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. 

 -оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 
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Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-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.  

-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; 
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-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-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; 

-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.  

-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. 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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-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 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-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. 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по блокам содержания: 

1 Блок. 
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития. 

Учащийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

2 Блок. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

Учащийся научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
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сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом 

/ потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

3 Блок. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Учащийся научится: 
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 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

1.2.5.18. Музыка 

 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
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 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
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 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

 5 класс. 

Личностные результаты: 

1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  
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2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде.   

3) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания.   

4) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.   

5) осознание значения семьи в жизни человека и общества в рамках искусства, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи через произведения музыкальной культуры;   

6)Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

. Обучающийся сможет:  идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему;  выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат;  ставить цель деятельности на 

осноопределенной проблемы и существующих возможностей;  формулировать учебные 

задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  составлять план 

решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 2.Умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:   определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет:  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и  

критерии оценки своей учебной деятельности;  систематизировать (в том числе 

выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности;  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 4. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
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критериям в соответствии с целью деятельности;  обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.:  наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихсяв процессевзаимопроверки;  соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 Познавательные УУД: 1.Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство;  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); 2.Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  создавать абстрактный или реальный 

образ предмета и/или явления;  строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, процессов; резюмировать главную идею текста; 4.Развитие 

мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы;  осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами,словарями;  

 Коммуникативные УУД: 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной деятельности;  

играть определенную роль в  Совместной деятельности;  принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы ,теории;  определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 2.Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:  

определять задачу коммуникациии 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;   
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3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  использовать 

компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач,в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций 

Предметные: ученик научится  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад;  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических);  выявлять общее и особенное при 

==сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки;  понимать жизненно- образное содержание 

музыкальных произведений разных жанров;  различать и характеризовать приемы 

взаимодействия и развития образов музыкальны п роизведений;  различать 

многообразие музыкальных образов и 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 впении;  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 п проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально- эстетической деятельности 

Способов их развития;  производить интонационно- образный анализ 

музыкального произведения;  понимать основной принцип построения и развития 

музыки;  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов;  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- инструментальной, 

камерно- инструментальной, симфонической музыки;  узнавать формы построения 

музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  определять тембры 

музыкальных инструментов;  называть и определять звучание музыкальных 

инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;  определять 

виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно -джазового оркестра;  владеть музыкальными  

терминами в пределах изучаемой темы;  узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов;  выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видам и искусства;  находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видам и 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,  понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества;  применять современные информационно- 
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коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;  обосновывать 

собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и 

жанров;  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки;  использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

 Ученик получит возможность научиться: 

Понимать истоки и интонационное своеобразие;  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;                                                                                                    

6 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданскойидентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своейэтнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение    

гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитиюисамообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитиякультуры, 

учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительногои доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; освоениесоциальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания икомпетентности в решении моральных проблем на 

основе личностноговыбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослымив процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; осознание значения 

семьи в жизни человека и общества в рамках искусства, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливо отношение к членам своей семьи черезпроизведения 

музыкальной культуры; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
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России и мира, творческой деятельности эстетического характер 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставитьцель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; формулироватьучебные задачи какшаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• 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);потенциальные 

затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

•   определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своейдеятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 4.Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
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определенным критериям в соответствии с цельюдеятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализироватьсобственную учебную и познавательную деятельностьи 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации инести за негоответственность; 

 соотносить реальные и планируемыерезультаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 ретроспективно 

определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное,дедуктивное, по   аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделят определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причиныи следствия явлений; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим 

 закономерностям; излагатьполученную информацию, интерпретируя еев 

контексте решаемой задачи; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно- следственный анализ; 2.Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийсясможет: 

 создаватьвербальные, вещественныеиинформационные 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 сложнуюпо составу(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию(в соответствии с целями 

своейдеятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостныйсмысл текста, 

структурировать текст; 
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 резюмироватьглавную идеютекста; 

 преобразовыватьтекст, 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно- популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

4.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других 

 поисковых систем. Обучающийся сможет ключевые поисковые слова изапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электроннымипоисковыми системами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 Коммуникативные УУД 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решениеи разрешать конфликты на основесогласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся сможет: 

 строить позитивные отношения в процессе учебной ипознавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать своюточку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигатьконтраргументы, перефразироватьсвою 

мысль (владение механизмом эквивалентныхзамен); 

 критически относитьсяк собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своегомнения (если оно таково)и корректироватьего; 

 предлагать альтернативное решениев конфликтнойситуации; 

 выделять общую точку зрения вдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения всоответствии с 

поставленной перед группойзадачей; 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

представлять вустной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдатьнормыубличной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) изапрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создаватьписьменные«клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 делать оценочныйвывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в областииспользования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационнуюмодель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерныетехнологии длярешения 
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информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др 

Предметные результаты: 

 Ученик научится: размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитииобщей 

культурынарода; 

 определятьосновные 

жанры русской народной музыки: былины, лирические песни,частушки, разновидности 

обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощениянародной музыки в произведениях 

композиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыкии 

народногомузыкального творчества; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• 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; 

• 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 судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях 

; • распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 

русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

• творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
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• 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; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 • творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

• понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

• эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

• применять современные информационно- коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической) 

ученик получит возможность научиться: 

 Понимать характерныечерты и признаки, традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных странмира; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хоровогоконцерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева –основы древнерусской церковной 

музыки 

 различать формыпостроения музыки (сонатно- 

симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии 

музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевыхсвязей в процессеизучения 

 музыкального искусства; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку,обществу; 

 исполнять свою партию в хоре впростейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использоватьязык музыки для освоения содержанияразличных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

7 класс 
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Личностные результаты: Воспитание российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной. Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, , а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества в рамках искусства, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через 

произведения музыкальной культуры; Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества в рамках искусства, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через произведения 

музыкальной культуры; Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

Метапредметные результаты :Личностные УУД расширение представлений о 

художественной картине мира на основе присвоения духовно- нравственных ценностей 

музыкального искусства, усвоения его социальных функций; Формирование 

социально значимыхкачеств личности: активность, самостоятельность, креативность,

 способность к адаптации в условиях информационного общества; развитие 

способности критически  мыслить, действовать в условиях плюрализма  мнений, 

прислушиваться к другим и помогать  им, брать ответственность  за себя и других в 

коллективной работе; осознание личностных смыслов музыкальных  произведений 

разных жанров, стилей, направлений, понимание их роли в развитии современной 

музыки. 

Познавательные УУД познание различных явлений жизни общества и отдельного 

человека на основе вхождения в мир музыкальных образов различных эпох и стран, их 

анализа, сопоставления, поиска ответов на проблемные вопросы; 

проявлениеинтереса к воплощению приемов деятельности композиторов и 

исполнителей (профессиональных  и народных) в собственной 
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творческойдеятельности; 

Выявление в проектно- исследовательской деятельности специфики музыкальной 

культуры своей семьи, края, региона; понимание роли синтеза /интеграции/ 

искусств в развитии музыкальной культуры России и мира, различных национальных 

школ инаправлений; 

идентификация/сопоставление/ терминов и понятий музыкального языка с 

художественным языком различных  видов  искусствана основе выявления их 

общности и различий; применение полученных знаний о  музыкальной культуре, о

 других видах искусства процессе самообразования, внеурочной 

творческой деятельности; проявление устойчивого интерес к информационно- 

коммуникативным источникам информации о музыке, литературе, изобразительном 

искусства, кино, театре, умение их применять в музыкально- эстетической  

деятельности (урочной, внеурочной, досуговой, самообразовании). 

Регулятивные УУД самостоятельное определение целей и способов решения 

учебных задач в процессе восприятия  и исполнения музыки различных  эпох, 

стилей,  жанров, композиторских школ; осуществление  действий контроля,

 коррекции, оценки действий партнера в коллективной и групповой 

музыкальной, художественно- творческой, проектно-исследовательской, 

внеурочной, досуговой деятельности ,в процессе самообразования и 

самосовершенствования; устойчивое проявление способностей к мобилизации сил,

 организации  волевых         усилий в процессе работы над исполнением  

музыкальных сочинений на уроке, внеурочных и внешкольных формах музыкально-  

эстетической ,проектной деятельности, в самообразовании; развитие критической 

оценки собственных учебных действий, действий сверстников в процессе познания 

музыкальной картины мира, различных видов искусства, участия в 

индивидуальных и коллективных проектах; устойчивое умения работы с различными

 источниками информации о музыке, других видах искусства, их сравнение, 

сопоставление, выбор наиболее значимых  /пригодных/  для усвоения учебной 

темы, творческой  работы, 

исследовательского проекта 

Коммуникативные УУД устойчивое проявление способности к контактам, 

коммуникации со сверстниками, учителями, умение аргументировать (в устной и 

письменной речи) собственную точку зрения, принимать или отрицать мнение 

собеседника, участвовать в дискуссиях, спорах по поводу различных явлений музыки и 

других видов искусства; владение навыками постановки и решения проблемных 

вопросов, ситуаций при поиске, сборе, систематизации, классификации информации о 

музыке, музыкантах в процессе восприятия и исполнения музыки; 

Предметные результаты: Ученик научится: Производить интонационно-образный 

анали музыкального произведения; 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; Узнавать характерные черты и  образцы творчества  крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; Узнавать на слух изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; приводить примеры выдающихся (в том 

числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; применять 
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современные информационно- коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки 

Ученик получит возможность научиться :различать формы построениямузыки 

(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 ипередавать в художественно- 

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; ориентироваться в нотном письме приисполнении

 простых мелодий; творческой самореализации в процессе осуществления 

собственныхмузыкально- исполнительскихзамыслов в различных видах музыкальной 

деятельности;оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий,представлять широкой публике результаты 

собственноймузыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции 

(фонотека)     

 

 

 

                        8 класс 

Личностные результаты  

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его орга-ничном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных и этнокультурных особенностей; 

— признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

— эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 
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— умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности её решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой частиих 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

1) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 

2) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическоедвижение); 

3) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой,живописью; 

4) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальномунаследию; 

5) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Ученик  научится: 
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— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, вы-ражать своё 

отношение к искусству 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов 

разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе 

их исполнения, участвовать в различных формах музицировании 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в 

музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески 

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-

эстетической направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в 

том числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и 

проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе 

поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

получит возможность научиться: 

получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира,народное музыкальное 

творчество; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

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.) 

 

1.2.5.18.Технология 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 
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 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
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 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
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‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, 

с помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
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 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 
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 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
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моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 
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 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и 

новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 
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 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта. 

 

 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и «Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 
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1.2.5.19. Физическая культура 

Планируемые результаты по годам обучения  

5 класс 

Ученик научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

• 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; 

• 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, ловкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 
Ученик 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; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

6 класс 

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости и координации); 
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• 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 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма; 

• выявлять различия в основных способах передвижения человека; 

• применять беговые упражнения для развития физических качеств; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)». 

7  класс  

Ученик научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости и координации); 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 
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• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, подвижных игр, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий; 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную 
выносливость); 

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

•  описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 

•  выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)».  

 

 

8 класс 

Ученик научится: 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
в режиме дня и учебной недели; составлять комплексы физических упражнений 
оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности; 

•  выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

Ученик получит возможность научиться: 
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• демонстрировать физические кондиции (выносливость, скоростную 
выносливость); 

• уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты); 

• описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно; 

• 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; 

• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» 

 9 класс  

Выпускник научится:  

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы 

её организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; -определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

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.  
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1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

Повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от  внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

Снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

Обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

Формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению 

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

- формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 

 потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
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информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Предметные: 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к военной 

службе; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм, и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки. 

 

8 класс. Выпускник научится: 

характеризовать причины возникновения чрезвычайные ситуации техногенного 

характера; 

составлять алгоритм безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера; 

различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в соответствии с их 

классификацией; 

оказывать само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде; 

анализировать рекомендации специалистов по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

анализировать собственные поступки и их влияние на личное благополучие; 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять правила своего поведения  в различных ситуациях; 



 

 

 
304 

моделировать рациональное  размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны; 

использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

9 класс. Выпускник научится: 

анализировать информацию различных источников; 

анализировать степень влияния личности  на обеспечение национальной безопасности 

России; 

анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

моделировать рациональное  размещение объектов экономики и поселений людей по 

территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности; 

формулировать собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях; 

вырабатывать отрицательное отношение к приему наркотиков; 

характеризовать особенности семейно-брачных отношений в РФ; 

оказывать первую помощь при массовых поражениях населения.. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять поиск  информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях; 

применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 

1.2.5.21.Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Планируемые результаты освоения  

Личностные результаты 

У  учащихся  будут сформированы: 

-патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-сознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. -освоение  

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

-эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
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познавательной деятельности. 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-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; 

Познавательные УУД 

Учащийся научится 

-определять понятия и делать выводы.  

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-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. 

 

В результате освоения программы ученик научится:  

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

ученик получит возможность научиться: 
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 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и системы образования 

разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации учащихся, 

промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам и оценки проектной деятельности учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Рунгинская 

СОШ» и служит основой "Положения о внутренней системе оценки качества 

образования» и других локальных нормативных актов  об оценке образовательных 

достижений учащихся. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ “Рунгинская 

СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

1. оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга МБОУ «Рунгинская СОШ», мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

2. оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

3. оценка результатов деятельности МБОУ «Рунгинская СОШ» как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися ООП ООО школы. 

Объектами оценки являются: 

1. знания, генерирующие саморазвитие учащихся; 

2. ценностные ориентации учащихся; 

3. универсальные учебные действия; 

4. социальный опыт учащихся. 

 

Подход к оценке достижения планируемых результатов с позиции управления 

образованием для обеспечения (а не только контроля) качества образования с 

необходимостью включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, 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.  

       Внешняя оценка выполняет основные функции: 

1. ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки; 

2. обратная связь, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством 

образования. 

  Внутренняя оценка - процедуры, организуемые и проводимые самой МБОУ 

«Рунгинская СОШ». Полученные данные используются для выработки оперативных 

решений и лежат в основе школьного планирования. 

На уровне ООО в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в РФ" № 273-

ФЗ от 29.12.12 предусматривается государственная итоговая аттестация выпускников, 

поэтому внешняя оценка включается в итоговую оценку выпускников 9 классов. Влияние 

внешней оценки на внутреннюю осуществляется и через аттестацию кадров, 

аккредитацию ОО, мониторинговые исследования, в которых основным элементом 

выступают результаты итоговой оценки выпускников.  
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Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Рунгинская СОШ»  реализует 

системно-деятельностный, уровневый, комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений и комплексное использование процедур итоговой оценки 

и аттестации учащихся и мониторинговых исследований состояния и тенденций развития 

системы образования. 

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 МБОУ 

«Рунгинская СОШ») строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 
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независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

1. оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

2. использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

3. использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

4. использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО осуществляется через 

мониторинг качества образования. 

          Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

           Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

 

   Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МБОУ 

«Рунгинская СОШ», посредством которых регулируется процесс реализации системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО являются: 

1.Устав МБОУ «Рунгинская СОШ»; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования; 

1. Положением о системе оценивания учебных достижений учащихся в МБОУ 

«Рунгинская СОШ»; 
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2.Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ «Рунгинская 

СОШ»; 

 3.Положением о внутреннем мониторинге качества образования МБОУ «Рунгинская 

СОШ»; 

4.    Положением о внутришкольном контроле в МБОУ «Рунгинская СОШ»; 

5. Порядком зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

6. Порядком регламентации и оформления отношений государственной 

(муниципальной) образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях. 

7. Положением об индивидуальном учебном плане; 

8. Положением о формах обучения в МБОУ «Рунгинская СОШ»; 

9. Положением о проектной деятельности; 

10. Положением о портфолио учащегося; 

11. Положение об оценке качества общеобразовательной подготовки учащихся 5-9 

классов; 

Внутренняя оценка качества образования 

     Внутренний мониторинг качества образования – это система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 

отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования в 

МБОУ «Рунгинская СОШ» в любой момент времени и обеспечить возможность 

прогнозирования ее развития. Целью внутреннего мониторинга качества образования 

является непрерывное, научно обоснованное, диагностико-прогностическое 

отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых МБОУ 

«Рунгинская СОШ», и эффективности управления качеством образования, обеспечение 

отдела образования, органов МБОУ «Рунгинская СОШ», осуществляющих 

общественный характер управления, информацией о состоянии и динамике качества 

образования в МБОУ «Рунгинская СОШ». Мониторинг представляет собой уровневую 

иерархическую структуру и включает в себя административный уровень, уровень 

школьных методических объединений, учителя. 

 

Мониторинг качества образования 

 

Объекты мониторинга 

 

Требования 

к качеству 

процессов 

реализации 

ООП 

 Требования к 

качеству 

результатов 

освоения ООП 

 Требования к 

качеству 

условий 

реализации 

ООП 
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Образовательная 

деятельность 

учащихся 

 Образовательные 

достижения 

учащихся(метапредметные, 

предметные, личностные) 

 Образовательные 

ресурсы 

(педколлектив, 

финансовое 

обеспечение, МТО, 

методическое 

обеспечение, 

организация питания 

и др.) 

 

 

 

Администрация  Педагог  Психолог  

 

Субъекты мониторинга 

 

Выявление… 

 

успешности  неуспешности 

 

Педагог  Творческая 

группа,рабочая 

группа 

 Администрация  Педсовет 

 

Школьное 

метод- 

объединение 

 Методический 

совет 

Школы 

 

Группы пользователей результатов мониторинга 

 

 

Обобщение и распространения опыта  Выявление причин 

неуспешности 

  

Коррекция причин неуспешности, принятие 

управленческого решения 

 

 

 

 

 

 

Характеристика системы оценивания планируемых результатов образовательных 

достижений учащихся. 

 

Основные Виды шкалы Область 
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характеристики применения 

Пятибалльная шкала 

Результаты оценки 

фиксируются в баллах:  

2, 3 и т. д. 

 

Балл «5» («отлично»): глубокое 

понимание программного 

материала; безошибочный ответ, 

решение. 

Балл «4» («хорошо»): правильное 

усвоение программного материала; 

отдельные незначительные 

неточности и ошибки. 

Балл «3» («удовлетворительно»): 

усвоение основных положений 

программного материала без 

способности оперировать им на 

конструктивном уровне. 

Балл «2» («неудовлетворительно»): 

плохое, поверхностное освоение 

программного материала 

Текущий 

контроль 

достижения 

предметных 

результатов 

освоения ООП, 

промежуточная 

аттестация и 

итоговые работы 

 

Стобалльная шкала 

Результаты оценки 

фиксируют в суммарных 

баллах относительно 

эталона, оцениваемого в 

100 баллов 

Стобалльная шкала аналогична 

пятибалльной с точки зрения учета 

допускаемых ошибок и построения 

логики работы, но позволяет 

детализировать ее специфику. 

Перевод стобалльной шкалы в 

пятибалльную: 

«5» – 80-100 баллов; 

«4» – 60-79 баллов; 

«3» – 40-59 баллов; 

«2» – 39 баллов и ниже 

1.Промежуточная 

аттестация в 

форме 

комплексной 

работы на 

межпредметной 

основе. 

2.Оценка 

результатов 

внеурочной 

деятельности. 

3. Оценка 

конкурсных 

работ. 

4. Портфолио. 

Бинарная шкала 

Результаты оценки 

выражаются в одном из 

двух полярных вариантов 

Бинарная шкала «зачет»/«незачет» . 

Оценка 

результатов 

освоения 

рабочих 

программ по 

курсам части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, 

http://1obraz.ru/#/document/16/14405/
http://1obraz.ru/#/document/16/14405/
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курсам 

внеурочной 

деятельности 

Процентное соотношение 

Подсчитывается процент 

выполненных заданий от 

общего объема заданий 

(знаками «+/- ») 

Фактическое значение процента 

выполненных заданий 

устанавливается обычным 

порядком. 

Впоследствии показатель в 

процентах переводится в уровни 

усвоения: 

85- 100 % - высокий уровень 

освоения 

65 – 84 % - средний уровень 

освоения 

50 – 64 % - уровень освоения ниже 

среднего 

меньше 50% - низкий уровень 

освоения. 

Различные 

работы в рамках 

текущего и 

итогового 

контроля  

Рейтинговая система оценки 

Объекты оценки 

сравниваются между 

собой, после чего 

размещаются в итоговом 

списке в определенной 

последовательности (как 

правило, «от лучшего – к 

худшему») 

Чтобы применить рейтинговую 

форму оценки, предварительно 

выбирают вид рейтинга: 

- рейтинг по предмету или по ряду 

предметов; 

- рейтинг по предмету общий или 

отдельно по теоретическим 

вопросам, отдельно по решению 

задач и др. 

-рейтинг временной – за некоторый 

промежуток времени (четверть, 

полугодие, год и т. д.) или 

тематический – по отдельным 

разделам (темам). 

Использование рейтингов 

согласуют с педагогом-психологом 

в целях не нанесения морального 

вреда учащимся 

Представление 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

учащихся. 

Мотивация к 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

учащихся 

 

 

График проведения оценки планируемых результатов образовательных 

достижений учащихся 

 

http://1obraz.ru/#/document/16/3395/
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Планируемые 

результаты 

Стартовый 

(входной) 

контроль 

Текущий 

контроль 

 

Годовой 

контроль 

 

Итоговый 

контроль 

(9 класс) 

 

Личностные Сентябрь 

 

- Апрель, май - 

 

Метапредметные Сентябрь 

 

В течение 

года 

Март, апрель 

(защита групповых и 

индивидуальных 

проектов) 

4 четверть 

(защита 

итогового 

индивидуальн

ого проекта) 

Предметные Сентябрь 

 

В течение 

года 

Май 

(промежуточная 

аттестация) 

Май-Июнь 

(ГИА) 

 

Описание видов контроля 

 

 

Виды  контроля Цель Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Фиксирование 

результатов контроля 

Стартовый 

(входной) 

Предварительная  

диагностика знаний, 

умений и 

универсальных 

учебных действий,  

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Результаты учащихся 

5-го  включаются  в 

портфолио, могут 

выставляться в 

электронный журнал,  

«Журнал учета 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся». 

Текущий Контроль предметных 

знаний и 

универсальных 

учебных действий по 

результатам урока.  

Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проектные задачи 

Результаты 

фиксируются в 

рабочих тетрадях 

учащихся и 

электронном 

журнале.  

 

Промежуточны

й: 

-тематический; 

- четвертной;  

- годовой. 

Контроль предметных 

знаний и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические  

проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

Результаты учащихся 

5-9 классов 

выставляются в 

электронный журнал,  

«Журнал учета 

достижений 
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проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) и др. 

планируемых 

результатов 

учащихся». 

 

Итоговый Комплексная  проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных. 

Контрольные 

работы,стандартизиров

анные письменные 

работы; 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе; 

проекты и др. 

Результаты учащихся 

5-9 классов 

выставляются в 

электронный журнал,  

«Журнал учета 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся», 

Портфолио 

учащихся, в.т.ч. в 

карте 

индивидуального 

учета 

образовательных 

достижений  

учащихся. 

 

 

 

 

Описание контрольных измерений и контрольно-измерительных материалов 

 

 

 

№ 

УУД / 

компоненты 

/группы 

Цели  

 
Процедуры и методы 
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

-

Информационно-

знаниевый 

компонент; 

-мотивационно-

ценностный 

компонент; 

-операционально-

деятельностный 

компонент 

-Выявление уровня 

самооценки; 

-выявление 

мотивационных 

предпочтений в учебной 

деятельности; 

-выявление морального 

содержания  действий и 

ситуаций 

- Диагностические методики; 

-уровневые характеристики 

личностного роста; 

-карта фиксаций данных 

диагностики личностного роста; 

-по коллективу в целом-карты для 

определения динамики развития 

отношений к ценностям «Человек. 

Природа. 

Общество»; 

- оценочные тесты на усвоение 

понятий; 

- опросы; 

- анкетирование; 

-кейсы; 

-учет единиц портфолио 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 Регулятивные,  

познавательные, 

коммуникативны

е УУД  

Выявление уровня 

сформированности УУД и 

освоения планируемых 

результатов ООП ООО 

-Специализированные контрольные 

работы; 

- комплексные работы на 

межпредметной основе; 

-встроенное педагогическое 

наблюдение; 

-экспертная оценка; 

-проект 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

 

Результаты 

группы 

«Ученик 

научится» 

Выявление уровня 

сформированности 

планируемых результатов 

по  отдельным учкебным  

предметам 

Все виды контрольных и 

диагностических работ. 

Результаты 

группы 

«Ученик получит 

возможность 

научиться» 

 

Формы контроля планируемых результатов образовательных достижений 

учащихся 

 

Виды контроля Урочная  деятельность Внеурочная  

деятельность 

Стартовый  - устный опрос, 

- самостоятельная работа, 

- диктанты, 

- контрольное списывание, 

- тестовые задания и др. 

 -наблюдение, 

 -анкетирование 

-тестирование 
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Текущий  - устный опрос, 

- самостоятельная работа, 

- диктанты, 

- контрольное списывание, 

- тестовые задания, 

- изложение и др. 

  

Промежуточный  -практические работы, 

- проверочные работы, 

- контрольные работы и др. 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- проект; 

 - творческий отчет и др 

Итоговый  - диагностическая - контрольная 

работа, 

- диктанты, 

- изложение и др. 

-портфолио; 

-проект; 

- индивидуальная карта 

учета  образовательных 

достижений  учащегося. 

 

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. 

Личностный результат включает в себя следующие компоненты: 

1. информационно-знаниевый (оценочные тесты на усвоекние понятий, опросы); 

2. мотивационно-ценностный (анкетирование, кейсы); 

3. операционально-деятельностный (учет единиц портфолио). 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МБОУ «Рунгинская СОШ» 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 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 
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1.соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2.участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

3.ответственности за результаты обучения; 

4.готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

5.ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики 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». 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы (ценностное  отношение  к  приоритетным  ценностям  

Человек.  Природа. Общество), опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации МБОУ «Рунгинская СОШ») возможно 

только в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных».  

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

учащихся. 

Достижения  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 программ внеурочной деятельности и дополнительного  образования,  

реализуемых  семьей  и школой.  

Методики оценки сформированности отдельных личностных результатов: 

1. 5 - 6 классы. Соблюдение норм и правил поведения,  принятых в МБОУ 

«Рунгинская СОШ» (опросник совета старшеклассников) , не менее 1 раза 

в год 

2. 7 класс . Прилежание и ответственность за результаты обучения (опросник 

совета старшеклассников) , не менее 1 раза в год 
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3. 8-9 класс. Участие в общественной жизни МБОУ «Рунгинская СОШ» и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности 

(опросник совета старшеклассников) , не менее 1 раза в год 

4. 9 класс Прилежание и ответственность за результаты обучения (опросник 

совета старшеклассников) , не менее 1 раза в год. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

1.способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

2. способность работать с информацией; 

3. пособность к сотрудничеству и коммуникации; 

4.способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

5. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

6. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основные процедуры и методы оценки метапредметных результатов:  

 специализированные контрольные работы; 

 комплексные работы; 

 встроенное педагогическое наблюдение; 

 экспертная оценка. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы 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: 

1. читательской грамотности служит комплексная работа на межпредметной основе; 

2. ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

3. сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два-три года. 

Обучение  учащихся проектной деяльности осуществляется через систему урочной, 

внеурочной  и воспитательной деятельности МБОУ «Рунгинская СОШ» . 
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В 5-8 классах выполняются групповые учебные проекты,  в 9 классе - индивидуальные 

проектные  или исследовательские работы по выбору учащихся.   

В рамках внеурочной деятельности реализуются следующие межпредметные   (спец. 

курсы) курсы, направленные на формирование: 

1. 5 класс – стратегии смыслового чтения и работа с текстом; 

2. 6 класс – основ проектной деятельности 

3. 7 класс – ИКТ-компетентности 

4. 8-9 классы - учебно- исследовательской и проектной деятельности. 

Учебные предметы для выполнения  проектных работ по годам обучения 

устанавливаются  учебным  планом  на учебный год  методическим советом и 

принимаются решением педагогического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями МБОУ «Рунгинская СОШ».  

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 МБОУ «Рунгинская СОШ» или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной деятельности 

       Оценивание проекта проводится на основании критериев, прошедших процедуру 

стандартизации. Под стандартизацией понимается процесс обсуждения критериев с 

целью общего понимания их смысла всеми педагогами, учащимися и родителями. 
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    Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

оценивается  по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 
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достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. 

 

 

 

 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника МБОУ «РунгинскаяСОШ»  на 

избранное им направление профильного образования. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ 

«Рунгинская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе (рабочих программах), которая утверждается 

педагогическим советом МБОУ «Рунгинская СОШ» и доводится до сведения учащихся и 

их родителей (законных представителей). 

Описание  включает: 

1.список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

2.требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

3.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 МБОУ «Рунгинская СОШ» 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

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 

прочее). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

При оформлении портфолио используется бально-рейтинговая система учета данных 

Портфолио. 

 

Структура и содержание портфолио учащегося 

 

Наименование 

раздела 
Что должен содержать раздел 

Учебная 

деятельность 

Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных контрольных 

работах, результатах тестирования и др. 

Внеурочная 

деятельность  

Сведения о занятости в рамках внеурочных занятий, название кружка, 

объединения и их результаты 

Дополнительное 

образование,  

Сведения о занятости в учреждениях дополнительного образования: 

название учреждения или организации и их результаты; 

Достижения: 

– в олимпиадах; 

– спортивные; 

– творческие 

Отражение результатов участия: 

– в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, проектах различного уровня – школьных, муниципальных, 

республиканских, всероссийских и др.; 

– в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями 

дополнительного образования, культурно-образовательными фондами 

и др.; 

– в конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными и 

региональными органами управления; 

– в спортивных соревнованиях 

Работы и 

проекты 

– Выборки детских работ по всем учебным предметам, отражающие 

динамику формирования универсальных учебных действий и 

динамику развития компетенций учащегося; 
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– исследовательские работы и рефераты (указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц и т.п.) 

– проектные работы (указывается тема проекта, дается описание 

работы; возможно приложение в виде фотографий, текста работы в 

печатном или электронном варианте); 

– техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается 

конкретная работа, дается ее краткое описание, фотографии); 

– работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках) 

Отзывы и 

пожелания 

– Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-

предметники, классные руководители и другие непосредственные 

участники образовательного процесса; 

– характеристики отношения учащегося к различным видам 

деятельности, представленные учителями, родителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями общественности 

(тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.) 

Приложения 

 – Документы, подтверждающие участие учащегося в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, 

проектах;  

– грамоты, похвальные листы за высокие учебные достижения; 

– сертификаты, похвальные листы по результатам профессиональной 

деятельности в рамках различных видов практики, участия в 

социальных проектах; 

-– грамоты, похвальные листы за участие в спортивных 

соревнованиях, организацию подготовки и проведение спортивных 

мероприятий на уровне МБОУ «Рунгинская СОШ», города и т. п. 

Портфолио может содержать документацию, самостоятельно 

разработанную учащимся 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

1.оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2.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; 

3.оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по предметам 

на основании решения педагогического совета. Промежуточная аттестация проводится 
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на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (электронном журнале ). 

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 учащегося к государственной 

итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными 

нормативными актами Школы. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее- обязательные учебные 

предметы), а также экзамены по выбору учащегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, франзуский и испанский), 

информатика и информационно-куммуникационные технологии (ИКТ). Лицам, 

изучавщим родной язык и родную литературу при получении основного общего 

образования, представляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному 

языку и (или) родной литературе.  

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 результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающих динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации, характеризирующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой 

и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат об основном общем 

образовании целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

1.объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

2.портфолио выпускника; 

3.экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

1.отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

2. даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

на уровнеосновного общего образования, которое должно быть в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников.  

Примерные 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. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 
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структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ 

и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено 

на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программыявляются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

2.2.2.1. Русский язык 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 
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устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная 

и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения.Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 
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Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная 

роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на 

письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 
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Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия 

и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные 

и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 

простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; 

вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 
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предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Язык и общение. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

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 надежных 

окончаниях прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Дефис в неопределенных местоимениях.  

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление).  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Частица (ознакомление). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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 и тире 

после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед  и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. Повторение. 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

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, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. Повторение. 

Лексика. Культура речи. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном 

значении (метафора, олицетворение, эпитет). Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Фразеологизмы (начальное понятие) Повторение. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

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 в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-, -ращ-.  

Ознакомление: кас-кос, гар-гор, зар-зор   

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 Части речи в русском языке. 

Имя существительное. 

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. Система падежей в русском языке. 

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. Повторение. 

Имя прилагательное. 
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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. Повторение. 

Глагол. 

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. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Употребление времен. Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление Букв Ъ и Ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении.  

Развитие речи. (29 часов) 

Читаем учебник. Слушаем на уроке- 1ч. 

Обучающее изложение (По Г.А. Скребицкому упр. 70).-2ч. 

Обучающее сочинение-описание по картине А.А. Пластова «Летом».- 1ч. 

Сжатое изложение (упр.127).-1ч. 

Письмо – 1ч. 

Контрольное сочинение-описание по картине Ф.П. Решетникова «Мальчишки».-

1ч. 

Обучающее изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский «Шкатулка»). – 

2 ч 

Подготовка к сочинению-описанию предметов, изображенных на картине Ф.П. 

Толстого «Цветы, фрукты, птица». -2ч. 

Контрольное сочинение-  описание по картине И.Э. Грабаря «Февральская 

лазурь». – 2 ч 

Подготовка к подробному изложению (К.Г. Паустовский «Первый снег»).-2ч. 

Выборочное изложение с изменением лица..-1ч. 

Сочинение-рассуждение «Секрет названия».- 1ч. 

Сочинение-описание по картине П.П. Кончаловского «Сирень в корзине» с 

последующим анализом работы.-1ч. 

Элементы рассуждения. Сжатое изложение (упр.513). -1ч. 

Подготовка к написанию сочинения по картине Г.Г. Нисского «Февраль. 

Подмосковье». -2ч. 

Описание животного – 1ч. 

Подробное изложение (А.И. Куприн «Ю-ю»). -1ч. 

Описание животного. Устное сочинение по картине А.Н. Комарова 

«Наводнение»..- 1ч. 

Устный рассказ по рисунку – 1 ч 
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Невыдуманный рассказ о себе с последующей самопроверкой.-1 ч. 

Сжатое изложение с изменением формы лица (упр.688).-1ч. 

Р.р. Устный рассказ по рисунку О.В. Поповича  «Не взяли на рыбалку» (упр.701).-

1 ч. 

Сочинение на одну из тем  по выбору (Упр. 717)-1ч. 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

Язык. Речь. Общение   

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. 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 тест). 

Контрольный словарный диктант. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

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. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному 

или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка. 

Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание 

сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи  Морфемика и словообразование 

(повторение пройденного в 5 классе). 
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Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. 

Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 

словообразовательное гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

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. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). 

Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по 

рисункам. 

К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Контрольный тест. 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 существительных. 

Морфологический 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  

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. Описание игрушки. Публичное выступление 

о произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 



 

 

 
338 

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. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

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-рассуждение. 

К.Р. Контрольное сочинение по картине. 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. 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 скульптура. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.

 Контрольное изложение. 

Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

фразеология. 
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Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Контрольное сочинение. Итоговый тест. 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология.  

Морфология. Орфография. 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая 

роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие страдательные причастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Повторение. 

Деепричастие 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного виды и их образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н 

в наречиях на –о и –е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи.  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. Повторение. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 
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союзы – соединительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика 

и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речи (16 часов) 

Текст. Стили литературного языка.-1ч 

 Публицистический стиль.1ч. 

Описание внешности человека. Портрет в литературном произведении.-1ч 

Сжатое изложение-1 ч. 

Выборочное изложение.-2ч. 

 Сочинение – описание внешности человека.-1ч. 

Сочинение с описанием действия.-1ч. 

Описание действий.-1ч 

Изложение текста с описанием действия (упр. 248)-1ч. 

Сжатое изложение упр. 281-1ч 

Подробное изложение- 1ч. 

Сочинение «Я сижу на берегу…» ( по упр. 335) – 1ч. 

Сочинение - рассказ по данному сюжету (по упр.402) – 1ч. 

Подробное изложение   с элементами сочинения – 2ч. 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Русский язык в современном мире 

Понятие «государственный язык». Понятие «мировой язык». 

Причины становления и функционирования русского языка в межнациональном и 

международном общении. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении: деление сложных предложений 

на сложносочинённые и сложноподчинённые (выделение главного и придаточного 

предложений). Правописание Н, НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по способу 
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связи слов: согласование, управление, примыкание. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Повторение. 

Простое предложение. 

Структура простого предложения. Главные члены двусоставного предложения. 

Основные типы грамматических основ. Прямой и обратный порядок слов в предложении. 

Интонационные средства, основные элементы  интонации (изменение тона, громкость, 

темп произношения, паузы, логическое ударение).  

Двусоставные предложения. 

Главные члены двусоставного предложения, способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого.  Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. Составное 

глагольное сказуемое, способы его выражения. Составное именное сказуемое, способы 

его выражения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов в 

предложении. Дополнение. Согласованные и несогласованные определения. Способы 

выражения определения. Приложение как разновидность определения. Знаки препинания 

при нём. Виды обстоятельств по значению.  Способы выражения обстоятельств. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Повторение. 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного предложения: классификация простых 

предложений по цели высказывания, по интонации, по количеству грамматических 

основ, по строению грамматической основы, по наличию второстепенных членов. 

Назывные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Определённо-

личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Неопределённо-

личные предложения. Их структурные и смысловые особенности. Безличные 

предложения. Их структурные и смысловые особенности. Неполные предложения. 

Предложения полные и неполные. Неполные предложения в диалоге и сложном 

предложении. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение. 

Понятие об осложнённом предложении. Понятие об однородных членах 

предложения. 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.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. Повторение. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение. Назначение обращения. Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений: 

наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной 

литературы и официально-деловом стиле.   

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Отличие вводных слов от слов-омонимов. Выделительные знаки препинания 

при вводных словах. Вводные предложения. Вставные конструкции. Повторение. 
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Междометия в предложении. Знаки препинания в предложениях при 

междометиях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Разделительные и выделительные знаки препинания  в предложениях с прямой речью. 

Диалог и способы его оформления. Цитаты и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложений с чужой  речью. Способы передачи чужой речи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе 

Синтаксис и морфология: простые и сложные предложения, однородные и 

обособленные члены в простом предложении, неполные предложения; слова, 

грамматически не связанные с членами предложения. 

Синтаксис и пунктуация: знаки завершения, разделения, выделения. 

Синтаксис и культура  речи: нормы литературного языка в построении 

словосочетаний и предложений. 

Синтаксис и орфография. 

 

Развитие речи (21 час) 

Текст как единица синтаксиса. – 1 ч 

Приёмы сжатия текста. -1 ч.  

Рассуждение: тезис, аргументы, вывод. Информативность аргументов. – 1 ч 

Сочинение – рассуждение – 1 ч  

Устное описание памятника культуры. Сопоставительный анализ репродукций 

картин В.А.Баулина, С.В.Герасимова с изображением одного и того же памятника 

русской архитектуры.-1ч.  

Публицистическое сочинение о памятнике культуры на тему «Чудный собор»-1ч. 

Характеристика человека.-1ч. 

Инструкция как вид делового письма.-1ч. 

Устный рассказ по картине Ю.Пименова «Спор», упр. 265 – 1 ч 

Рассуждение на дискуссионную тему-1ч.. 

Сочинение – рассуждение  – 1 ч.  

Рассказ: композиция рассказа, использование в рассказе диалога как 

текстообразующего элемента. – 1 ч.  

Сочинение-рассказ -1 ч. (контр) 

Сжатые изложения - 4 ч., из них 2 ч. (контр).- 

Составление делового письма-1ч. 

Сбор материала для сочинения – рассуждение – 1 ч 

Сочинение-рассуждение -1ч. (контр) 

Повторение: Текст как единица синтаксиса – 1 ч 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Международное значение русского языка. 

Функции языка в обществе. Роль и место русского языка на мировой арене. 

Великие люди о русском языке. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Сфера употребления, 

задачи речи, языковые средства, характерные для каждого стиля. Основные жанры 

стилей. Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с 
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обособленными членами. Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение (СП) как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Типы сложных 

предложений. Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

сложного. Знаки препинания в союзных и бессоюзных предложениях. Разделительные и 

выделительные  знаки препинания  между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. Повторение. 

Сложносочиненные предложения. 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. ССП с соединительными, разделительными, 

противительными  союзами. Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом. 

Смысловые отношения между частями ССП. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. Повторение. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинённое предложение (СПП), его строение. Главная и придаточная 

части. Средства связи частей СПП: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном  предложении. 

Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.  

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  места и времени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  причины, следствия, условия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными  уступки и цели. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный  разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения  

со значением  причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзные сложные предложения  со значением  противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи  в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор  сложного предложения с 

различными видами связи. Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 
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Развитие речи. (18 ч.) 

  Текст. – 1ч. 

 Способы сжатого изложения содержания текста. Тезисы Конспект. – 2ч. 

Рецензия. Сочинение - рецензия на прочитанную книгу. – 2ч. 

Изложение   – 1ч. 

 Сжатое изложение. . – 1ч. 

Сочинение-рассуждение о природе родного края  – 1ч 

Рассуждение «Почему необходимо много и внимательно читать?»  – 1ч. 

Сочинение о жизни современной молодёжи – 1ч. 

Деловые бумаги. – 1ч. 

Реферат – 1ч. 

Сочинение-рассуждение «Как я понимаю храбрость?» – 2ч. 

Сжатое изложение  – 2ч. 

Сжатое изложение (по материалам ГИА). – 1ч. 

Сжатое изложение.  – 1ч. 

 

 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение 

к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного 

языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим 

более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
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последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного 

и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 
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этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, 

заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, 

В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, 

И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традицийизученияконкретныхпроизведений (прежде всего русской и 

зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературныхпроизведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующихсовокупность наиболее 

авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе 

при сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений 

возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение 

литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 

логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 

блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 

разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, 

возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 

значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными 

способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 

примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует 

соответствия разработанной программы Федеральному государственному 

образовательному стандарту и учета положений данной примерной образовательной 

программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 



 

 

 
347 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения 

всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в спискеА нет. 

Список В представляет собой переченьавторов,изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. 

Перечень произведений названных в спискеВавторов является ориентировочным (он 

предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 

программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в спискеВ авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в спискеВ фигурой автора.  

Список Спредставляет собой перечень литературных явлений,выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное количество 

произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В 

программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного 

процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих 

программ скрепляется в спискеС проблемно-тематическими и жанровыми блоками; 

вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного 

традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 

представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это 

общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие 

проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике 

ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет формирования 

общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен 

попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в 

предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 

владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех 

обязательныхсписков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и 

их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной 

части всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и 

учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 
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Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 

Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица 

представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения 

тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается 

составителями рабочих программ. 

5 класс 

Раздел 

(из УМК) 

Содержание Кол-

во 

часов 

Введение Книга – твой друг. 1 

Из 

мифологии 

Античный миф. Происхождение мира и богов.  «Рождение 

Зевса». 

«Олимп». Представление древних греков о сотворении богов, 

Вселенной, героев. 

«Одиссей на острове циклопов. Полифем». Контрольная работа 

Теория литературы: Литература и мифология, миф, легенда, 

предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

3 

Из устного 

народного 

творчества 

Загадки. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Пословицы и поговорки. Пословица как воплощение житейской 

мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц.  Поговорка как 

образное выражение. 

Литературная игра 

Вн. чт. Устное народное творчество 

Сказка. «Царевна-лягушка». Подготовка к мини-проекту. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа 

Сюжет и реальная основа в бытовой сказке «Чего на свете не 

бывает?» 

Теория литературы: Литература и фольклор, загадки, пословицы, 

поговорки (развитие представлений), афоризмы; антитеза, антонимы, 

иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые).  Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения). Сказочный персонаж.  

Сказки народов России. «Падчерица». Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Особенности волшебной сказки. 

Мини-проект. «Скоро сказка сказывается» 

9 

Из 

древнерусс- 

кой 

литературы 

Из «Повести временных лет»: «Расселение славян». 

 «Кий, Щек и Хорив»,«Дань хазарам». 

Теория литературы: Древнерусская литература, её основные 

жанры, идеал человека в литературе Древней Руси. 

 

2 
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Из басен 

народов 

мира 

 

Эзоп. «Ворон и Лисица». Жан де Лафонтен «Лисица и виноград». 

История жанра басни.  

Русские басни. М.В. Ломоносов «Случились вместе  два 

астронома в пиру…» 

Басни о Вороне и Лисице  В.К. Тредиаковского, А.П. 

Сумарокова, И.А.Крылова.Образы животных в басне. Аллегория 

как средство раскрытия определённых качеств человека. 

Басни И.А. Крылова. «Волк на псарне»,  

И.А. Крылов «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», 

«Демьянова уха». Выражение народной мудрости в баснях, 

поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её 

воплощения.  

 

 «Русская басня в XXв. ». Теория литературы: басня как 

лироэпические жанр, изобразительно-выразительные средства 

художественной речи (сравнение, гипербола, аллегория, синонимы, 

олицетворение), сюжет. 

6 

Из русской 

литературы 

19 века 

Краткие сведения об А.С. Пушкине. Заочная экскурсия по 

пушкинским местам 

А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне». Особенности ритмики, 

метрики, строфики пушкинских стихотворений. 

А.С.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Теория литературы: Литература и фольклор, художественный 

образ. Персонаж, литературный герой. Главные и второстепенные 

герои. 

Черты сходства и различия волшебной и литературной сказки. 

 Теория литературы: образы времени и пространства. 

А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Теория литературы: вечные образы в литературе, художественный 

вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 

Теория литературы: Стихотворная и прозаическая речь. Рифма. 

Ритм. Эпитет. Лирический герой. 

Поэзия XIX века о родной природе.  

Теория литературы: пейзажная лирика. Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма. Ритм. Эпитет. Лирический герой. 

Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове. Заочная экскурсия по 

лермонтовским местам. 

Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино». Историческая 

основа и прототипы героев. Бородинское сражение и его герои в 

изобразительном искусстве. Образ рядового участника сражения. 

Средства художественной выразительности в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Бородино». Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы: изображение исторических событий, авторская 

оценка событий. 

Н.В.Гоголь. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и 

33 
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судьбе Н.В.Гоголя. 

Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Фольклорные источники 

и мотивы. Историческая основа повести. Оксана и кузнец 

Вакула. 

Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья).   

Фантастика и реальность в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта 

темных и светлых сил. Сказочный характер фантастики. Теория 

литературы: литературный герой, художественный вымысел, 

правдоподобие и фантастика. Портрет. Описания украинского села и 

Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 

Детские впечатления И.С.Тургенева. Заочная экскурсия в 

Спасское – Лутовиново. 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». Образ Герасима. 

Реальная основа повести. 

Богатырский облик и нравственное превосходство Герасима над 

барыней и её челядью. Изображение быта и нравов крепостной 

России. 

Герасим и Муму. Немой протест героя – символ немоты 

крепостных крестьян. Особенности повествования, авторская 

позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ 

Муму. Смысл финала повести. 

Сочинение «Эпизод рассказа «Муму», который произвёл на меня 

самое сильное впечатление». 

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей», «Русский 

язык». Особенности идейно-эмоционального содержания 

стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе  «Два богача». 

Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в 

прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её 

выражения. 

Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Заочная экскурсия в 

Грешнево. 

Особенности композиции  стихотворения «Крестьянские дети». 

Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и 

средства их создания. 

Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль 

диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка», «Несжатая полоса». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном 

произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Р.р. Составление устного рассказа по картине 

Л.Н.Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная 

основа рассказа «Кавказский пленник». Заочная экскурсия в 

Ясную поляну» 
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Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. 

Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в 

плену. 

Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и 

Костылина. 

Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил задуматься 

рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?» 

Теория литературы: рассказ как эпический жанр, изображение 

исторических событий в произведении, авторское отношение к 

событи-ям. Героический характер. Финал произведения. 

Детские и юношеские годы А.П.Чехова.Семья А.П. Чехова. 

Книга в жизни А.П. Чехова. 

 Рассказ А.П.Чехова «Злоумышленник». Приёмы создания 

характеров и ситуаций. Жанровое своеобразие рассказа. Работа 

над проектом 

Рассказ А.П.Чехова «Пересолил». 

Теория литературы: комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Сочинение «Юмористический рассказ о случае из жизни». 

Презентация проекта «Краткость – сестра таланта» ( по 

творчеству А.П. Чехова) 

Из русской 

литературы 

20 века 

Краткие сведения об И.А.Бунине. Стихотворение И.Бунина 

«Густой зеленый ельник у дороги…». Тема природы и приёмы её 

реализации. 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его 

создания. Тема красоты природы. Символическое значение 

природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. 

И.А.Бунин. Рассказ  «В деревне». 

Теория литературы: рассказ как эпический жанр, изобразительно-

выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, 

сравнение). 

И.А.Бунин. «Подснежник». 

Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. Теория 

литературы: сюжет и композиция. Пейзаж. 

Л.Н.Андреев. Краткие сведения о писателе. 

Л.Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе. 

Л.Н.Андреев. «Петька на даче». Противопоставление мира 

города и дачи в рассказе. Тематика и нравственная 

проблематика рассказа. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

А.И.Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ А.И.Куприна 

«Золотой Петух». Тема, особенности создания образа. 

Р.р. Обучение анализу эпизода по рассказу А.И.Куприна 

«Золотой петух». 

Теория литературы: рассказ, характеристика персонажа, портрет 

героя. 

Детские впечатления А.А.Блока. Книга в жизни юного А.А. 

29 
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Блока. Блоковские места. 

 А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный месяц встал над лугом…». 

Теория литературы: художественная речь, ритм, рифма, строфа. 

С.А.Есенин. Детские годы. В есенинском Константинове. 

С.А. Есенин «Ты запой мне ту песню, что прежде…». 

С.А. Есенин «Поёт зима- аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы» 

Основные темы и образы поэзии Есенина.. Напевность стиха. 

Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. …». 

Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной 

художественный приём. 

Теория литературы: пейзаж, лирический герой, образы времени и 

пространства. 

А.П. Платонов. Краткие сведения о писателе. 

А.П.Платонов. Мир глазами ребёнка в рассказе «Никита». 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка. 

Теория литературы: литературный герой. Художественный 

вымысел, утверждение непреходящих жизненных ценностей. 

П.П.Бажов. Краткие сведения о писателе.  

П. П. Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.Бажова. 

П.П. Бажов «Каменный цветок». Приёмы создания 

художественного образа». Особенности сказовой манеры 

повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и 

образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 

Теория литературы: сказ как эпический жанр, литературный герой, 

правдоподобие и фантастика. 

Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. 

Литературная викторина. 

Н.Н. Носов. Рассказ «Три охотника». Тема, система образов. 

Теория литературы: рассказ как эпический жанр, заглавие 

произведения. 

В.П.Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ  

«Васюткино озеро». Изображение становления характера главного 

героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за 

спасение. Картины родной природы. 

Теория литературы: художественный образ, литературный герой. 

Эпизод. Пейзаж и портрет. 

Е.И.Носов. «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами 

ребёнка.  Юмористическое и лирическое в рассказе. 

Теория литературы: юмористическое в рассказе. 

Родная природа в произведениях писателей и поэтов XX века. 

(обзор) 

В.И.Белов. «Весенняя ночь». 

В.Г.Распутин. «Век живи – век люби». 

Теория литературы: лирический герой, изобразительно-

выразительные средства, роль пейзажа, авторская позиция. 
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Литература 

народов 

России 

Н. Абгарян «Манюня». Мир глазами ребёнка.  

Н. Абгарян «Манюня». Юмористическое и лирическое в 

рассказе. 

 

2 

Из 

зарубежной 

литературы 

Английские народные песенки и считалки. 

Краткие сведения о Д.Дефо. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо».  
Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 

путешественника в литературе. Теория литературы: литературный 

герой, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 

Д.Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо». Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и 

его умения противостоять жизненным невзгодам. 

Х.К.Андерсен. Краткие сведения о писателе. Заочная  экскурсия 

на родину сказочника. 

Сказка  Х.К.Андерсена «Соловей». Внутренняя и внешняя 

красота. 

Теория литературы: художественный вымысел, правдоподобие и 

фантастика, литературная сказка. 

Краткие сведения о М.Твене. Автобиографические мотивы в 

произведениях М.Твена.  

М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и 

мир взрослых. 

Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная 

энергия Тома Сойера. 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 

Теория литературы: роман как эпическое произведение, юмор, 

приключения как форма детской фантазии. 

Ж. Рони - Старший.  Повесть «Борьба за огонь». 

Гуманистическое изображение древнего человека. 

Теория литературы: повесть как эпическое произведение, главный 

герой. 

Краткие сведения о Дж. Лондоне.  

Д. Лондон. Раннее взросление подростка в «Сказании о Кише». 

Теория литературы: рассказ как эпическое произведение, главный 

герой. 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише». Художественные особенности 

жанра «сказание». 

Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Заочная 

экскурсия на родину А. Линдгрен. 

 А. Линдгрен. Отрывки из романа «Приключения Эмиля из 

Леннеберги». Теория литературы: роман как эпическое 

произведение, главные и второстепенные персонажи. 

Читательская конференция. «Литературные уроки». 

16 

Повторение 

изученного 

Литературная игра. 

Урок внеклассного чтения. 

Урок развития речи «Моя любимая книга» 

Повторение изученного 

4 

Итого  105 
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6 класс 

 

Раздел 

(из УМК) 

Содержание Кол-во 

часов 

Введение Книга и ее роль в жизни человека. Художественный образ. 

Персонаж. Литературный герой. 

1 

Из 

мифологии 

Мифы о героях. «Пять веков». 

Героизм, стремление познать мир, реализовать мечту. 

«Прометей». 

Значение древнегреческих мифов. «Яблоки 

Гесперид».Теория литературы: мифологический сюжет, 

литература и мифология. 

3 

Из устного 

народного 

творчества 

Из славянской мифологии. Предания и легенды. 

 Нравственный идеал русского фольклора. Сказка«Солдат и 

смерть». 

Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, о 

животных). Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Вн.чт. Из эпоса народов России. 

Нартский эпос. Храбрость и хитрость героя в предании«Как 

Бадыноко победил одноглазого великана». 

Народные представления о добре и зле. «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Противопоставление 

мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный 

герой и его противники. 

Теория литературы: предание, литература и фольклор. 

Р.р. Сочини сказку. 

6 

Из 

древнерусс- 

кой 

литературы 

Особенности древнерусской литературы, отражение в ней 

истории Древней Руси и представлений о событиях и людях. 

«Сказание о белгородских колодцах». 

Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». 

Поучительный характер древнерусской литературы.  

«Поучение Владимира Мономаха». 

Теория литературы: сказание как жанр древнерусской 

литературы,идеал человека в литературе Древней Руси, 

поучительный характер произведений. 

Р.р. Обучение выразительному чтению. «Поучение 

Владимира Мономаха». 

5 

Из русской 

литературы 

18 века 

М.В.Ломоносов - гениальный ученый, теоретик литературы, 

поэт, гражданин. 

М.В.Ломоносов «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф…» 

М.В. Ломоносов о значении русского языка. М.В. Ломоносов 

и Петр Великий. Теория литературы: классицизм и его связь с 

идеями русского Просвещения, иносказание, многозначность 

слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

3 

Из русской В.А. Жуковский. Краткие сведения о писателе. В.А. 48 
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литературы 

19 века 

Жуковский и А.С. Пушкин 

Жанр баллады в творчестве  В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана». Творческая история баллады. 

Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета 

баллады «Светлана». 

Фантастическое и реальное, связь с фольклором, 

особенности языка и образов в балладеВ.А. Жуковского 

«Светлана». 

Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в 

образе героини. Своеобразие сюжета. Мотивы дороги и смерти. 

Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над 

тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 

Теория литературы : баллада как лироэпический жанр. 

Реальное и фантастическое, фабула произведения. 

 Двусложные размеры стиха. 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Тема «барства дикого» в стихотворенииА.С. Пушкина 

«Деревня». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 

Лирика природы.А.С. Пушкин«Зимнее утро».  

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в 

пейзажной лирике 

В мире пушкинского стихотворения«Зимний 

вечер».Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. 

Теория литературы: лирический герой, изобразительно-

выразительные средства, система стихосложения. 

А. С. Пушкин «Дубровский». Историческая эпоха в романе. 

История создания.  Картины жизни русского поместного 

дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

А. С. Пушкин «Дубровский».История создания. Прототипы. 

Картины жизни русского поместного дворянства. Образы 

Дубровского и Троекурова. 

Ссора Дубровского с Троекуровым. 

 Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 

произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского 

бунта 

Отец и сын Дубровские. 

Владимир Дубровский — доблестный гвардейский офицер, 

необыкновенный учитель и благородный разбойник. 

Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. 

Дубровский и Маша Троекурова. 

Романтический характер истории любви Маши и Владимира. 

Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Теория литературы: роман как эпическое произведение, 
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заглавие произведения, авторская позиция, финал произведения. 

Классное сочинение №1 - сравнительная характеристика 

(«Троекуров – Дубровский»). 

Анализ письменных работ 

М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба поэта. Основные 

мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. 

Мотив странничества в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова«Тучи». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. 

Чувство трагического одиночества. 

Вольнолюбивые мотивы в стихотворенииМ.Ю. Лермонтова 

«Парус». Чистота и красота поэзии как заповедные святыни 

сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». 

Трагическое одиночество человека в мире и исторической 

«бездомности» поколения в стихотворенииМ.Ю. Лермонтова 

«Листок». Своеобразие художественного мира поэзии 

Лермонтова. 

Трагическая непреодолимость одиночества при общей 

родственности судьбы в стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«На севере диком…» 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. 

Теория литературы: темы и образы русской поэзии 1 половины 

19 века.Система стихосложения. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба»: история 

создания повести, историческая основа и 

народнопоэтические истоки. 

Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. 

«Бранное, трудное время...» Степь как образ Родины в 

повести Гоголя. 

Прославление высокого строя народной вольницы, боевого 

товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, 

честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. 

Остап и Андрий. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и 

его сыновья.  

Сравнительная характеристика Остапа и Андрия 

(характеры, типы, речь). Принцип контраста в создании 

образов братьев, противопоставления в портретном описании, 

речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас 

и Андрий). 

Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Н.В. 

Гоголя. 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии 

характеров героев. Смысл финала повести.  Теория 

литературы: повесть как эпическое произведение, героическая 

повесть, тропы и фигуры речи, сюжет и композиция. Антитеза. 

Изображение исторических событий и авторская позиция. 

Классное сочинение №2по повести «Тарас Бульба». 
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И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и 

своеобразие композиции. 

И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг. 

 Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика, 

идея произведения, авторский замысел, тропы и фигуры речи. 

Тема любви в лирикеИ.С. Тургенева: «В дороге». 

Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного 

труда и «долюшки женской»  - основные в творчестве поэта. 

«В полном разгаре страда деревенская…»  Теория 

литературы: трёхсложные размеры стиха, изобразительно-

выразительные средства, лирический герой. 

Н. А. Некрасов. «Великое чувство! У каждых дверей…». 

Теория литературы: трёхсложные размеры стиха, 

изобразительно-выразительные средства, лирический герой. 

(Из раздела «Обзор»). Общее настроение внутренней 

неустроенности и беспокойства, присущее герою повестиЛ.Н. 

Толстого«Детство». 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. 

Анализ глав повести «Детство»: «Детство», «Что за человек 

был мой отец?», «Папа», «Юродивый» 

Идея стремления к совершенству, к единению в любви, 

проявившаяся в главах повести Л.Н. Толстого«Детство». 

Жизнь, изображённая в восприятии ребёнка.Теория 

литературы: повесть как эпический жанр, автобиографическая 

проза. 

Анализ глав повести «Детство»: «Maman», «Наталья 

Савишна», «Последние грустные воспоминания», «Горе», 

«Письмо» 

Уроки добротыЛ.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди». 

В.Г.Короленко.«В дурном обществе» («Дети 

подземелья»).Картины нищеты и страданий бедных людей в 

изображении рассказчика. Протест против социального 

неравенства и унижения человеческого достоинства. Отец и 

сын. 

Роль дружбы в жизни героев повестиВ.Г.Короленко«В 

дурном обществе». 

Дети и взрослые в повести «В дурном обществе» 

Классное  сочинение №3«Мой друг Вася  (от имени Валека)». 

Теория литературы: повесть как эпический жанр, 

художественная деталь, портрет и характер героев. Авторская 

позиция. 

Анализ письменных работ 

Особенности раннего творчества А.П. Чехова. Сатирические 

и юмористические рассказыА.П. Чехова. Рассказ «Налим». 

Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах 

А.П. Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий». 
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Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, 

конфликт в юмористическом произведении, юмор и сатира. 

Юмор в рассказеА.П. Чехова «Шуточка». Роль 

художественной детали. Смысл названия. Теория литературы: 

Лаконизм произведений А.П.Чехова. Деталь и её 

художественная роль. 

Контрольная работа «Литература 19 века». 

Анализ контрольной работы. 

Вн. чт. «Рождественский рассказ 19 века». 

Из русской 

литературы 

20 века 

И.А. Бунин. Слово о поэте и  писателе. 

 Мир природы и человека в стихотворенияхИ.А. Бунина («Не 

видно птиц. Покорно чахнет…») 

И.А.Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в изображении 

писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании 

художественного образа. 

Краткие сведения об А.И. Куприне.Рассказ «Белый пудель». 

Судьба бродячих артистов в рассказе. 

А.И. Куприн «Белый пудель». Судьба бродячих артистов в 

рассказе. 

 А.И. Куприн.«Тапер».   Основная тема и образы в рассказе. 

А.И. Куприн. «Тапёр». Внутренний мир человека и приемы 

его художественного раскрытия. Теория литературы: 

художественная речь, литературный герой. Идейно- 

эмоциональное содержание произведения. 

 С.А. Есенин. Слово о поэте.   

С.А. Есенин. «Песнь о собаке»: творческая история; автор и 

его герои. 

«Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения 

С.А. Есенин. Теория литературы: поэтический образ, 

цветообраз, изобразительно-выразительные средства. 

(Из раздела «Обзор»). М.М.Пришвин. Слово о писателе-

натуралисте. 

«Кладовая солнца» — сказка-быль. Особенности жанра. 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 

М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». Настя и Митраша. 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. 

Смысл названия сказки - были М.М.Пришвина«Кладовая 

солнца». Теория литературы: литература и мифология, 

сказочные и мифологические мотивы. 

Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине в 

стихотворенияхА.А. Ахматовой «Мужество»,  «Победа». 

Основные темы и образы поэзии А.Ахматовой. Роль предметной 

детали, её многозначность. Тема Родины в 

стихотворении.Теория литературы: лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства. 

 Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине в 

25 
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стихотворенияхА.А. Ахматовой « Родная земля», «Перед 

весной бывают дни такие…» 

Основные темы и образы поэзии А.Ахматовой. Роль предметной 

детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

Теория литературы: лирический герой, изобразительно-

выразительные средства. 

 Поэзия о Великой Отечественной войне (М.Исаковский «В 

прифронтовом лесу», С. Орлов «Его зарыли в шар земной», 

К. Симонов  «Жди меня», Д. Самойлов «Сороковые», 

Р.Гамзатов «Журавли»). Идейно-эмоциональное содержание 

произведений, посвящённых военной теме. Образы русских 

солдат. Теория литературы: изображение исторических 

событий в поэзии 2 половины 20 века. 

Вн.чт. Литературно-музыкальная композиция «Сороковые-

роковые…» 

Краткие сведения об В.П. Астафьеве. 

 В.П. Астафьев.«Конь с розовой гривой».Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в послевоенные годы. 

Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 

розовой гривой». Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в 

рассказе. 

Автобиографичность рассказа В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой». Теория литературы: тема и проблема в 

эпическом произведении, авторская позиция, заглавие 

произведения, автобиографический рассказ. 

 Н.М. Рубцов.Слово о поэте. Человек и природа в поэзии 

Рубцова. Стихотворение«Звезда полей». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Рубцова. 

Неразрывная связь героя с Родиной в стихотворенииН.М. 

Рубцова «Тихая моя родина». 

Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая 

композиция, лирический герой. 

Контрольная работа «Литература 20 века». 

Литература 

народов 

России 

Г.Тукай. Любовь к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье. 

 

Из 

зарубежной 

литературы 

Восточные  сказки. Разнообразие тем и сюжетов сказок из 

книги «Тысяча и одна ночь». Сказка «Али-Баба и сорок 

разбойников». 

«Сказка о Синдбаде-мореходе». История создания, тематика, 

проблематика. Теория литературы: литература и фольклор. 

Краткие сведения о братьях Гримм 

 Сказка братьев Гримм «Снегурочка». Ш.Перро. «Спящая 

красавица». Теория литературы: литературная сказка, 

тематика и проблематика. 

Сходство и различие народных и литературных сказок. 

Сказка братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой 
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царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина 

(Из раздела «Обзор»). Краткие сведения об О. Генри. «Вождь 

краснокожих» 

Утверждение душевной красоты «маленьких людей» в 

новелле«Дары волхвов» и «Последний лист». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, 

острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость её 

построения. 

Теория литературы: новелла как эпический жанр, 

литературный герой, вечные темы литературы. Нравственные 

искания героев. 

Итоговая контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

Краткие сведения о Джеке Лондоне. 

Д.Лондон«Любовь к жизни»: изображение силы 

человеческого духа, беспредельности возможностей 

человека.  

Д.Лондон «Белый клык». Сюжет и основные образы. Смысл 

названия. Теория литературы: художественный образ, 

персонаж, героический характер. 

Урок-мастерская. Персонаж. Главные и второстепенные 

персонажи. 

Читательская конференция. Рекомендации для летнего 

чтения. 

Итого  105 

 

7 класс 

 

Раздел 

(из УМК) 
Основное содержание по темам Кол-

во 

часов 

Введение Любите читать! Г.Тукай «Книга» 1 

Из устного 

народного 

творчества 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».Тематика. 

Персонажи. Художественные особенности. А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». 

 Отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость).  

 Вн. чт.Былина «Святогор и Микула Селянинович». Событие 

в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и 

речи персонажа. 

Воплощение в образе богатыря национального характера, 

нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина 

(эпическая песня), тематика былин, своеобразие центральных 

персонажей и особенности конфликта в былине(по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Русские народные песни. Жанры песенные в фольклоре. 

Р. Р. Художественные особенности народных песен. 
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Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие 

поэтического языка народных песен. Многозначность 

поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные пред-

ставления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие 

жанра обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Из древне-

русской 

литературы 

Из «Повести временных лет» «И вспомнил Олег коня своего » 

Тема судьбы. 

 Поучительный характер древнерусской литературы. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских».Особенности 

жанра.Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, 

твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные 

ценности.Теория литературы: эпические жанры и жанровые 

образования в древнерусской литературе (наставление, 

поучение, житие, путешествие, повесть). 

2 

Из русской 

литературы 

18 века 

М. В. Ломоносов. Учение о «трех штилях».Из оды «На день 

восшествия…»Элементы классицизма в оде 

Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. 

Тематика поэтических произведений; особенность поэтического 

языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Г. Р. Державин. «Властителям и судиям». Тема 

стихотворения. Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в 

сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и 

власти в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Своеобразие драматического 

произведения. 

Образы комедии «Недоросль».Основной конфликт. 

Проблематика. 

Образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. 

Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как 

средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как лите-

ратурный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литера-

турное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Контрольная работа «Древнерусская литература и 

литература 18 века». 

5 

Из русской 

литературы 

А.С.Пушкин.  «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских руд...». 

27 
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19 века «Два чувства дивно близки нам»«Туча». 

«Анчар». Тема власти и зла. 

«Песнь о вещем Олеге». Тема судьбы. 

Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании 

образов «Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и 

кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песне…». Художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

«Полтава». Образ Петра и тема России. 

Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в 

поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный 

мир поэмы, группировка образов, художественный образ и 

прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

М.Ю.Лермонтов. «Три пальмы». Жанр произведения. 

«Родина» Тема стихотворения. 

Родина в лирическом и эпическом произведении. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 

поэзии. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. М.Ю. Лермонтов«Узник», 

«Утёс». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. 

«Песня про …купца Калашникова».Историческая эпоха в 

«Песне…». Образ Ивана Грозного. 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в 

поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и её 

концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение 

понятий о лирическом сюжете и композиции лирического 

стихотворения; фольклорные элементы в авторском произве-

дении; стилизация как литературно-художественный прием; 

прием контраста; вымысел и верность исторической правде; 

градация. 

Н. В. Гоголь. «Шинель» История создания. 

Повесть «Шинель». Новая тема — изображение 

чиновничества и жизни «маленького человека». 

Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель». Основной конфликт; трагическое и 

комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. 

Р.Р. Сочинение «Проблематика повести Н.В. Гоголя 
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«Шинель» 

Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. 

Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. Теория литературы: 

сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии. 

Краткие сведения об И.С. Тургеневе  Общая характеристика 

книги «Записки охотника». «Певцы». Тема искусства в 

рассказе. 

Внеклассное чтение. «Хорь и Калиныч». Характеры героев. 

Стихотворение «Нищий» 

Природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева. 

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении.  

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в 

прозе (углубление представлений). 

Н. А. Некрасов. «Вчерашний день часу в шестом…» 

«Размышления у парадного подъезда» 

«Железная дорога», Поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая». Доля народная в стихотворении поэта. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о 

жанре поэмы. 

М. Е. Салтыков-Щедрин…»Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Проблематика сказки. 

Внеклассное чтение. «Дикий помещик». Своеобразие сюжета. 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, 

справедливость; приемы создания образа помещика.  

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатириче-

ский персонаж, сатирический тип; притчевый характер 

сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы 

и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Тематика и проблематика произведения. Идейно-

эмоциональное содержание произведения. 

Л. Н. Толстой. « Севастополь в декабре месяце». Основные 

темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к 

героям.Теория литературы: рассказ, книга рассказов 

 

(Из раздела «Обзор» ) Н. С. Лесков. «Левша» Особенности языка 

и жанра. 

«Левша». Судьба талантливого человека в России. 

Образ Левши в сказе. 
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Особенность проблематики и центральная идея повести. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение 

представлений о сказе, сказовом характере прозы. 

Краткие сведения о Фете А.А. «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 

красота земли; стихотворение-медитация. Философская 

проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании 

жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

Произведения русских поэтов 19 века о России 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их 

роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, 

бессоюзие). 

А.П.Чехов. «Хамелеон». Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. 

Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций.  

А.П.Чехов.  «Смерть чиновника». Своеобразие сюжета, 

способы создания образов, социальная направленность рассказов; 

позиция писателя. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. 

Роль художественной детали. Смысл названия. Теория 

литературы: психологический портрет, сюжет (развитие 

представлений). 

 

Из русской 

литературы 

20 века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Из раздела «Обзор») М.Горький. Повесть «Детство». 

Проблематика повести. 

М.Горький. Повесть «Детство». Становление характера 

мальчика. 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и 

рассказе. Становление характера мальчика. 

«Детство». «Свинцовые мерзости дикой русской жизни». 

Гуманистическая направленность повести. 

Р р Сочинение по произведению М.Горького «Детство» 

«Старуха Изергиль».  «Легенда о Данко». Контраст как основной 

прием раскрытия идеи. 

Теория литературы: развитие представлений об автобио-

графической прозе, лексика и ее роль в создании различных 

типов прозаической художественной речи, герой-романтик, 

прием контраста. 

И. А. Бунин. «Догорел апрельский светлый вечер…»  

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихо-

творении, поэтический образ, художественно-выразительная роль 

бессоюзия в поэтическом тексте. 

«Кукушка». Проблематика рассказа. 

Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их 

24 
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значение для понимания художественной идеи рассказа. 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». Художественная идея. 

Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора в 

русской литературе. 

А. И. Куприн. «Allez!».  

Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив 

(развитие представлений); каламбур. 

Внеклассное чтение. А. Грин «Алые паруса». Своеобразие 

образного мира. 

Творческая история произведения. Алые паруса как образ мечты. 

Мечты и реальная действительность в повести. 

Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, 

его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный 

приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Теория литературы: развитие представлений о герое-

романтике. 

В. В Маяковский. «Необычайное приключение…» Приемы 

создания образов. 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 

Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. Словотворчество и яркая метафоричность ранней 

лирики Маяковского. Тема назначения поэзии. Своеобразие 

ритмики и рифмы.  

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры 

(гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения). 

С.А. Есенин. Особенности лирики  поэта («Гой ты, Русь, моя 

родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила 

роща золотая...», «Я покинул родимый дом...»). 

Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и 

мир природы. Олицетворение как основной художественный 

приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, 

оксюморон, поэтический синтаксис). 

И. С. Шмелев . «Русская песня». Основные сюжетные линии. 

«Лето Господне». Автобиографические мотивы. 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С.Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, 

рассказ с элементами очерка, антитеза. 

М.М.Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и основная 

мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства ху-

дожественной речи, градация. 

К. Г. Паустовский. Главы повести «Мещерская сторона». 
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Литература 

народов 

России 

Малая родина в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 

художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Н. А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться». Тема. 

Художественная идея. 

Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи 

(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства 

(роль глаголов и местоимений). 

А.Т.Твардовский. Стихотворения: «Прощаемся мы с 

матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». 

«Василий Теркин». Тема. Идея. Главный герой. 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на 

войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. 

Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и 

поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

 

Лирика поэтов-участников ВОв. Н.П. Майоров 

«Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М.Джалиль 

«Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало». Особенности 

восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов – участников войны. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства 

речи. 

Б. Л. Васильев. «Экспонат №». Проблема  истинного  и 

ложного. 

«Летят мои кони» (Отрывок) 

Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В. Шукшин.  «Чудик». «Чудаки» и «чудики» в рассказах 

писателя. 

Внутренняя простота и нравственная высота героя. Своеобразие 

шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей из народа 

Столкновение смиром грубости и практической приземлённости. 

Внутренняя сила шукшинского героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Р.р. Сочинение «Слово о малой родине» 

Русские поэты 20 века о России (А.А. Ахматова. «Мне голос 

был. Он звал утешно...», М.И.Цветаева. «Рябину рубили 

зорькою...», И.Северянин «Запевка»,Н.М.Рубцов «В горнице», 

Я.В. Смеляков. «История», А.И.Фатьянов.  «Давно мы дома не 
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были...», А.Я. Яшин. «Не разучился ль...», Р.Г. Гамзатов «В горах 

джигиты ссорились, бывало», «Мой Дагестан», 

А.А.Вознесенский.  «Муромский сруб», 

А.Д.Д е м е н т ь е в «Волга»). Своеобразие раскрытия темы России 

в стихах поэтов XXвека.Картины природы и русского быта в 

стихотворениях. Темы, образы и настроения. Лирический герой и 

его мировосприятие. 

 

 

Литература народов России. Г.Тукай «Родная деревня». 

Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа.  

К.Ш.Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. 

Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как 

вечный должник своего народа. 

 

Из 

зарубежной 

литературы 

У.Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты. («Когда на 

суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто 

крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — 

но реже говорю об этом...»). Темы и мотивы. «Вечные» темы 

(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление 

и расширение представлений). 

Р. Бернс. «Возвращение солдата».  Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера». 

Р. Стивенсон. «Остров сокровищ», Мацуо  Басё.Хокку. 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».  Р.Бредбери. 

Рассказ «Все лето в один день 

Теория литературы: хокку (хайку); лироэпическая песня, баллада, 

аллегория;приключенческая литература;лирическая проза (развитие 

представлений), правда и вымысел. 

Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — 

наиболее привлекательные качества героя. 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. 

Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое 

значение образа Маленького принца.  

Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и 

Земли. Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 

сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы 

детей. Смысл финала произведения.  

4 

Повторение Р.р. Моё любимое произведение. Итоговый урок. 1 
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Итого  70 
 

 

8 класс 

 

Раздел 

(из УМК) 

Содержание Кол-

во 

часов 

Введение Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. 

Творческий процесс. 

1 

Из 

устного 

народного 

творчеств

а 

Исторические песни: «Возвращение Филарета». Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в 

народной песне. 

«Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка». 

Нравственная проблематика в исторической песне и песне-

плаче. 

«Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск». Средства выразительности в 

исторической песне. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая 

песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

3 

Из 

древне-

русской 

литератур

ы 

«Слово о погибели Русской земли». Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. 

Житийная литература. Сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы, летописный свод. 

«Житие Александра Невского». Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке: благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы. 

«Житие Сергия Радонежского».Готовность к подвигу во имя 

Руси – основные нравственные проблемы житийной 

литературы. Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 

содержание произведения. Соответствие образа героя и его 

жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость 

героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке 

Б. К. Зайцева. 

4 

Из 

русской 

литератур

ы 18 века 

Г.Р.Державин- поэт и государственный чиновник. Отражение в 

творчестве фактов биографии и личных представлений. Ода 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). 

Г.Р.Державин.Стихотворение «Памятник». Тема поэта и поэзии.  

Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и 

поэзии. 

Теория литературы: классицизм. 

Н.М.Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. 

4 
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Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. 

Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния 

человека. 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Основная проблематика 

и тематика, новый тип героя, образ Лизы. Своеобразие 

проблематики произведения. Отражение художественных принципов 

сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 

ценностей. Теория литературы: сентиментализм, сентиментальная 

повесть. 

Из 

русской 

литератур

ы 19 века 

Вн.чт. Поэты пушкинского круга. Предшественники и 

современники. Романтизм. 

В.А. Жуковский. «Лесной царь»,  «Море»,  «Невыразимое», 

«Сельское кладбище». Основные темы и образы поэзии 

Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его 

восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 

романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие 

поэтического языка Жуковского 

К.Ф. Рылеев. «Я ль буду вроковое время...»,«Смерть Ермака», 

Н.М. Языков. «Пловец», «Родина ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», 

«Надпись к портрету Жуковского », «Есть наслаждение ив 

дикости лесов...», «Мой гений». Е.А. Баратынский. «Чудный 

град порой сольется...», «Разуверение», «Муза». А.А. Дельвиг.   

«Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», 

«Идиллия». Теория литературы: баллада, романтизм. 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: 

«И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке 

Разине». 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни 

в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности 

человеческого бытия. 

«Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери». 

Роман  «Капитанская дочка».Историческая основа романа. 

Творческая история.  Историческое исследование «История 

Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Портрет и пейзаж в 

романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц 

и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведения. 

Тема семейной чести в романе «Капитанская 

дочка».Проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, 

литература и история). Главные герои романа. Становление, 

развитие характера, личности Петра Гринёва. Значение образа 

Савельича. 

Порядки Белгородской крепости. Петр Гринев в испытаниях 

любовью и дружбой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, 

чести, милосердия, нравственного выбора. Нравственная красота 

Маши Мироновой. 

32 
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Темы человека и истории, народа и власти, внутренней свободы 

в романе «Капитанская дочка». Новый тип исторической прозы. 

Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных записок 

как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, 

Екатерина II). 

Р.р. Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

Теория литературы: послание, песня, историческая повесть. 

М.Ю.Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. Поэма 

«Мцыри»:свободолюбие, готовность к самопожертвованию, 

гордость, сила духа – основные мотивы поэмы. «Мцыри» как 

романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха.  

Художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 

образ-пейзаж. 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. 

Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. Теория литературы: сюжет и 

фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). Романтические традиции. 

Р.р.Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Основные вехи биографии писателя. Повесть 

«Нос».Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»:творческая и 

сценическая история пьесы, знакомство с афишей комедии. 

"Сборный город всей темной стороны".  Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Образ типичного уездного города. 

Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. Хлестаков 

и городничий. Хлестаков - вельможа. Хлестаков-ревизор. 

Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 

финала (немая сцена). 

«Хлестаковщина» .Что это? Городничий и чиновники. Женские 

образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Художественная идея комедии «Ревизор». Подготовка к 

домашнему сочинению. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. 

Гоголь о комедии. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и 

сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием 
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создания комической ситуации, комический рассказ. 

И.С.Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. 

Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

И.С.Тургенев. «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении 

жизни и судьбы героев. 

И.С.Тургенев. «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

постоянство; цельность характера – основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в 

художественной стилистике повести. 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», 

«Зеленый шум».Человек и природа в стихотворении. Теория 

литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность 

(создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие, роль глаголов и 

глагольных форм. 

А.А.Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в 

поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир 

от красоты...». «Шёпот, робкое дыханье», «Как беден наш 

язык».Гармония чувств, единство с миром природы, духовность 

— основные мотивы лирики А.А. Фета. Философская 

проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А.Н.Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка 

«Снегурочка»:своеобразие сюжета. 

А.Н.Островский. «Снегурочка».  Связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 

А.Н.Островский. «Снегурочка».  Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Теория литературы: 
драма 

Вн. чт. Л.Н.Толстой.Основные вехи биографии писателя. 

«Отрочество»(главы из повести); становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола. 

Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала». Нравственность и чувство 

долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы 

рассказа. 

Л.Н.Толстой. Рассказ «После бала». Приемы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и 

фабула рассказа. 

Контрольная работа «Литература 19 века». 

Из 

русской 

литератур

ы 20 века 

М.Горький. Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила 

духа в изображении М. Горького: «Песня о Соколе». 

Рассказ «Макар Чудра».Проблема цели и смысла жизни. 

М.Горький. Рассказ «Макар Чудра». Истинные и ложные 

ценности жизни. Теория литературы: образ- символ, жанр песня. 

В.В.Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и 
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толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к 

лошадям». Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей.Теория литературы: рифма и ритм, неологизмы. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века).Н.А. Тэффи 

«Свои и чужие».Художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». «История 

болезни».Художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, ирония. 

Н.А.Заболоцкий.Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я 

не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка». Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в 

лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

В.П.Астафьев.Краткие сведения о писателе. Человек и война, 

литература и история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ 

«Фотография, на которой меня нет». 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям 

и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т.Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в 

поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль». 

А.Т.Твардовский. «За далью — даль». Россия на страницах 

поэмы. 

Теория литературы: поэма. 

В.Г.Распутин. Основные вехи биографии писателя. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». 

Новое раскрытие темы детей на страницах повести. События, 

рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки.  

В.Г.Распутин. «Уроки французского». Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного.  

Изображение трудностей послевоенного времени. 

В.Г.Распутин. «Уроки французского». Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества. Образ 

учительницы как символ человеческой отзывчивости. Теория 

литературы: типы рассказчика в прозе. 

Контрольная работа «Литература 20 века». 
Анализ контрольной работы. 

Литература народов России. Поэты 20 века о России. Г.Тукай 

«Книга». 

Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная 

звезда». 

Из 

зарубежно

У.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Образы главных 

героев. 
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й 

литератур

ы 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей).  

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской 

сцене. 

Д.Г.Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Фрагменты поэмы 

«Паломничество Чайльд Гарольда». «Мировая скорбь» в 

западноевропейской поэзии. Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература. 

Теория литературы: трагедия, романтический герой. 

Итоговая контрольная работа. 

М.Сервантес.Краткие сведения о писателе. Роман «Дон 

Кихот».Основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность).  

Философская и нравственная проблематика романа.. Конфликт 

иллюзии и реальной действительности. 

М.Сервантес. Роман «Дон Кихот».  Художественная идея романа. 

Авторская позиция и способы её выражения. 

М.Сервантес. Роман «Дон Кихот».  Образ Дон Кихота. 

Донкихотство. Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

 Повторение изученного 2 

Итого  70 

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Основное содержание по темам 

Введение (1 час) 

1 Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы. 

Из древнерусской литературы (5 часов) 

2 Древнерусская литература. Жанровое и тематическое своеобразие произведений. 

«Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова…». 

3 Историческая основа  «Слова о полку Игореве». Герои и события произведения. 

«Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова…». 

4 Патриотическое звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. 

Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…».  «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. 

5 Человек и природа в художественном мире поэмы, её стилистические особенности. 

6 Фольклорные, языческие и христианские мотивы в поэме "Слово о полку 

Игореве". 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 
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«Слова…». 

Теория литературы: основные жанры древнерусской литературы: слово, поучение, 

житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы 

Из русской литературы 18 века (12 часов) 

7 Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. Самобытный 

характер русского классицизма. 

8 М.В.Ломоносов- учёный, поэт, реформатор русского языка и системы 

стихосложения. 

9 М.В.Ломоносов. Теория трёх стилей.  

10 М.В.Ломоносов. "Ода на день восшествия на престол...". Ода как жанр 

лирической поэзии. 

11 Расцвет отечественной драматургии. 

(А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин). Теория литературы: классицизм. 

12 Г.Р.Державин. Слово о поэте-философе, гражданине. Стихотворение "Фелица". 

13 

 
А.Н.Радищев. Слово о писателе. Книга "Путешествие из Петербурга в Москву" 

как явление литературной и общественной жизни. 

14 Жанровые особенности и идейное звучание в произведении "Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

15 Своеобразие художественного метода Радищева на примере "Путешествия из 

Петербурга в Москву". Анализ глав романа.  

16 Своеобразие художественного метода Радищева на примере  "Путешествия из 

Петербурга в Москву". Анализ глав романа.  

Теория литературы: Русская литература 18 века. Классицизм и его связь с идеями 

русского Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

17 Контрольная работапо теме "Классицизм  в русской литературе". 

18 Анализ контрольной работы. 

Литература русского романтизма первой четверти 19 века.Литература первой 

половины 19 века (51 час) 

19  Становление и развитие русского романтизма в 1 четверти 19 века, его 

национальные особенности. 

20 Важнейшие черты эстетики романтизма в творчестве К.Батюшкова, 

В.Жуковского. Гражданское и психологическое течение в русском романтизме. 

21 Важнейшие черты эстетики романтизма в творчестве К.Рылеева, 

Е.Баратынского, Н.М.Языкова.Гражданское и психологическое течение в русском 

романтизме. 

Теория литературы: романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

22 А.С.Грибоедов. Жизненный путь и литературная судьба. 

23 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». 

История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

24 Особенности композиции комедии  «Горе  от  ума». 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги.  

25 Особенности композиции комедии  «Горе  от  ума». 

Своеобразие конфликта. Своеобразие любовной интриги. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении.   

26  Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Художественная функция 

внесценических персонажей. 
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27 Чацкий в системе образов комедии «Горе от ума». 

Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской 

литературе. 

28 Язык комедии «Горе от ума». 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц.  

29 «Открытость» финала пьесы, его нравственно-философское звучание. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. 

30 Статья И.А.Гончарова «Мильон терзаний». 

 Критика о пьесе Грибоедова. 

31 Р.р.Подготовка к  сочинению по творчеству А.С.Грибоедова. 

32 Р.р. Написание сочинения по творчеству А.С.Грибоедова. 

33 Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Стихотворения: «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла», «Я помню чудное мгновенье».  
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви.  

34 А.С. Пушкин. Стихотворения: «Я вас любил», «2 чувства дивно близки нам», 

«Мадонна». 
 Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта.  

35  А.С. Пушкин. Стихотворения:  «Осень», «Бесы», «Зимняя дорога». 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия.  

36 Лирика Петербургского периода. Тема свободы и власти в лирике  А.С. Пушкина. 

«Деревня», «Вольность», «Анчар», «К Чаадаеву», «К морю». «Пророк». 

Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и 

античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и 

мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные 

средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской 

поэзии ХIХ—ХХ вв. 

37 Сопоставительный анализ стихотворений  А.С. Пушкина и  Г.Р.Державина 

«Памятник». 

Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта.  

38 А.Пушкин. «Скупой рыцарь».Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и 

нравственном законе.  

39 Повесть «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. 

Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

40 Повесть "Метель". Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция 

писателя. 

41 Роман Пушкина «Евгений Онегин».  История  создания, композиция. Онегин и 

Ленский. Трагизм жизненного пути. 
Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра 
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и композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор 

как идейно-композиционный и лирический центр романа. Образ Онегина, его развитие. 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. «Онегинская строфа». 

42 Сопоставительный анализ образов Татьяны и Ольги в романе «Евгений Онегин». 

Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, 

снов и писем героев романа. 

43 Образ автора. Пейзаж в романе. 

 Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 

Образ читателя в романе. Пушкинская эпоха в романе. Картины жизни русского 

общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. 

44 Проблема финала. 

Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии и использование 

просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах.  

45 Урок-семинар «В.Г. Белинский «Сочинения Александра Пушкина». 

«Евгений Онегин» в русской критике. 

46 Р.р. Подготовка к сочинению по роману Пушкина «Евгений Онегин».  

Теория литературы: становление реализма в русской литературе 19 века. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной 

жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

47 Р.р.Сочинение по роману Пушкина «Евгений Онегин». 

48 Жизнь и творчество  М.Ю.  Лермонтова. Стихотворения: «Нет, я не Байрон».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. 

49 М.Ю.  Лермонтов. Стихотворения: «Молитва», «Ангел»,«Выхожу один я на 

дорогу». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. 

50 Образ поэта-пророка в стихотворении  «Смерть поэта». 

51 Любовная лирика  М.Ю.Лермонтова. «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю». 
Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 

святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». 

52  Эпоха безвременья. Тема России. «Дума». «Родина». «Утёс», «Три пальмы». 

Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

53 О назначении поэта  и поэзии. Стихотворения: «Поэт» и «Кинжал». Трагическая 

судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира 

поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии.  

54 Психологический роман «Герой нашего времени». 

«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. 

Нравственно-философская проблематика произведения.  

55 Печорин-портрет поколения. Загадка композиции. 

Жанровое своеобразие романа. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Смысл финала романа.  

56 Журнал Печорина. 

Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера Печорина. 

Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его 

мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. 
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57 Дружба в жизни Печорина. 
Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в 

жизни Печорина. 

58 Роман  «Герой нашего времени» в оценке Белинского. 

Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего 

времени» в русской критике. Теория литературы: Психологизм русской прозы. 

Утверждение непреходящих жизненных ценностей. Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. 

59 Р.р.Подготовка к художественному анализу эпизода (домашнее сочинение по 

роману «Герой нашего времени»). 

60 Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Повесть «Старосветские помещики». 

61 Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Поэма о России. Образы помещиков и 

чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку.  

62  Образы помещиков в поэме«Мёртвые души». 

Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. 

63 Композиция  и  сюжет поэмы «Мёртвые души». 

Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, 

плутовским романом, романом-путешествием.  

64 Композиция  и  сюжет поэмы «Мёртвые души». 
Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл 

65 Неуловимый Чичиков. 

Чичиков в системе образов поэмы. 

66 Образ Родины в поэме «Мёртвые души». Лирические отступления в поэме, образ 

Руси и мотив дороги. 

67  Художественные особенности  прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). 
Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской критике. 

68 Р.р.Подготовка к  сочинению по творчеству Н.В.Гоголя. 

69 Р.р. Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 

Литературный процесс второй половины 19-20 века (17 часов) 

70 А.А. Фет .Жизнь и творчество . Стихотворения: «Учись у них-у дуба, у берёзы», 

«Это утро, радость эта»,  «Я пришёл к тебе с приветом». 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. Теория литературы: основные темы и образы русской поэзии 19 века. 

71 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество . Стихотворения: «Есть в осени 

первоначальной», «Фонтан», «Весенняя гроза»,«С поляны коршун поднялся…», 

«Silentium!”»Умом Россию не понять». 
Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

72 Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». 

73 А.Н.Островский. Жизнь и творчество.  

74 А.Н.Островский. «Свои люди - сочтѐмся» как новый этап развития русского 

национального театра. 

75 Контрольная работа (тест) «Литература 19 века». 

76 Анализ контрольной работы. 
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77 М.Горький «Челкаш». 

Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический образ 

моря. Сильный человек вне истории. Противостояние сильного характера обществу. 

Теория литературы: развитие реализма в русской литературе 20 века. 

78 Вн. чт. И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). 

История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. 

79 Поэзия  20 века. А.А. Блок. «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Н.С.Гумилёв. «Капитаны». М. И. Цветаева «Генералам 12 года».О. Э. 

Мандельштам. «Бессонница». 

Теория литературы: модернизм, модернистские течения. Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. основные темы и образы русской поэзии 20 века. 

80 Поэзия 20 века. Е.А. Евтушенко «Идут мои снеги», Ю.П. Мориц «Путеводная 

звезда», И.А.Бродский «В горчичном лесу». 

81 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой 

природы.  

82 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Образ Шарикова и «шариковщина» 

как социальное явление. 

Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, названий, 

художественных деталей. Приёмы сатирического изображения. 

83 М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Композиция рассказа.  

Особенности композиции рассказа. 

84 М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Трагедия народа в годы войны и 

судьба Андрея Соколова. 
Особенности национального характера. Тема военного подвига, непобедимости 

человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя произведения.  

85 А.И. Солженицын. Рассказ « Матренин двор». Автобиографическая основа 

рассказа. 
Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Теория литературы: изображение трагических событий отечественной 

истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн.  

86 А.И. Солженицын. Рассказ  « Матренин двор».   
 Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, 

сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип 

«жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе. 

87 Литература народов России. М. Карим (1ч.).  

Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа 

главного героя поэмы образу Василия Тёркина из одноименной поэмы А. Т. 

Твардовского. 

Из зарубежной литературы (15 часов) 

88 Вн.чт. Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

Мифологическая основа античной литературы.  Приключения Одиссея и его 

спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят 

герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл 

слова «одиссея». 

89 Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). 
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Данте и его время. Дантовская модель мироздания.  

90 Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). Трёхчастная композиция поэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой 

части поэмы. Смысл названия. 

91 Итоговая контрольная работа. 

92 Анализ контрольной работы. 

93 У.Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя.  

94  У.Шекспир. Трагедия «Гамлет»(сцены). Противопоставление благородства мыслящей 

души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

95  И.Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её 

интерпретация в трагедии. 

96 И.Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты).  Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» 

образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет.  

97 Ж.Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Проблематика комедии. 

Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и 

глупости главного героя. 

98 Ж.Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»(сцены). Особенности изображения 

комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании 

речевых характеристик персонажей. 

 

99 Зарубежная романистика. Ж. Верн «Таинственный остров». 

100 Зарубежная проза о детях и подростках. Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков». 

101 Современная зарубежная проза. М. Парр «Вафельное сердце». 

102 Повторение и обобщение (1ч.) 

Комплексное повторение Подведение итогов учебного года, обсуждение списка книг 

для летнего чтения. 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые 

произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа 

каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких 

писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  

внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, 

предусматривающая наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и 

углубление представлений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, 

где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в 

списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, 

А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 

хорошо зарекомендовавшие себя на практике.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
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 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 

идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель; герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, 

фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, 

оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

 

 

 

 

2.2.2.3. Родной язык (чувашский).   

5 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речь и речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная.  

Речь диалогическая и монологическая. Виды монолога: повествование, описание, 

рассуждение. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. 

Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

Текст  

Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки и свойства текста: 

целостность, связность, завершенность, делимость. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура текста. 

План текста. Способы развития темы в тексте. 

Абзац и его структура. Смысловой анализ абзаца и целого текста. 

Средства связи предложений и частей текста. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Общие сведения о чувашском языке 
Чувашский язык – родной язык чувашского народа. 

Фонетика и орфоэпия 
Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 
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Система гласных звуков чувашского языка. Мягкие и твердые гласные звуки. 

Заимствованный из русского языка звук [о]. Звуки и сочетания звуков, обозначаемые 

буквами е, ю, я. 

Закон сингармонизма, его виды. Причины нарушения гармонии гласных в 

чувашском языке: непарные аффиксы, заимствованные слова, сложные слова, разные 

фонетические процессы. 

Классификация согласных звуков. Сонорные и шумные согласные звуки. 

Заимствованные из русского языка согласные звуки [б], [г], [д], [ж], [з], [ф], [ц], [щ]. 

Озвончение шумных согласных. Твердые и мягкие согласные.  

Слог и ударение. Ударение в чувашском языке. Ударение в собственных и 

заимствованных словах чувашского языка. Понятие об интонации. 

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь. 

Гласные и согласные звуки в чувашском и русском языках.  

Фонетический анализ. 

Графика 
Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав чувашского алфавита, названия букв. Соотношение буквы и звука.. 

 

Лексикология и фразеология 
Лексикология. Лексика. Лексическое значение слова. 

Слово как основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слова. Антонимы, синонимы, омонимы и их виды. 

Состав чувашской лексики по происхождению. Исконная лексика и заимствованная 

лексика.  

Лексика чувашского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы и неологизмы.  

Лексика чувашского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы.  

Стилистическая окраска слова. 

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности. 

Состав слова и словообразование 

Общие сведения о строении и образовании слов. 

Корень и основа. Аффиксы: словообразующие и словоизменительные. Основные 

различия в строении слов в чувашском и русском языках.  

Основные способы образования слов в чувашском языке. Образование новых слов 

при помощи аффиксов. Однокоренные слова.  

Парные, повторяющиеся и сложные слова.  

Основные различия в строении слов в чувашском и русском языках. 

Разбор слова по составу. 

Морфология 

Части речи  

Синтаксис. 

Предложение. Простые и сложные предложения.  

Главные и второстепенные члены предложения.  

Типы предложений по цели высказывания.  

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога. 

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных предложений. Бессоюзные 

сложные предложения. Сложносочиненное предложение.  
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Сложные предложения с разными видами связи. 

Культура речи 

Культура речи  

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания.  

Правописание гласных и согласных. Правописание ь, ъ. 

Слитное, дефисное и раздельное написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование этнокультурологической 

компетенции 
 Речевой этикет чувашского языка. Употребление соответствующих норм речевого 

этикета в зависимости от типа коммуникации. Особенности чувашского этикета с 

речевым этикетом русского народа. 

 

6 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо).  

Основные особенности каждого вида речевой деятельности. 

Основная и дополнительная, явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых 

зрительно и на слух.  

Аудирование и чтение как виды речевой деятельности. 

Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, ознакомительное, детальное). 

Приемы, повышающие эффективность слушания монологической речи; правила 

эфективного слушания в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Стратегии 

ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приемы работы 

с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

Говорение. Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения. Коммуникативные цели говорящего и их реализация в собственном 

высказывании в соответствии с темой и условиями общения. 

Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности 

написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и неофициальных 

писем, расписок, доверенностей, заявлений. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Описание, его композиционная схема. 

Повествование – развитие событий во времени. Основные разновидности 

повествования: рассказ, сообщение, инструкция. 

Рассуждение – развитие мысли (доказательство, объяснение, размышление). 

Композиционная схема рассуждения. 
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Общие сведения о чувашском языке 

Родной язык – источник знаний. 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации 

частей речи. Система частей речи в чувашском языке.  

Самостоятельные и служебные части речи. Их семантические, морфологические и 

синтаксические особенности.  

Способы образований слов различных частей речи, их семантика и особенности 

употребления. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Морфологический анализ слова. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование этнокультурологической 

компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Особенности чувашского этикета с 

речевым этикетом русского народа. 

 

7 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речевая деятельность 

Аудирование и чтение как виды речевой деятельности. 

Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, ознакомительное, детальное). 

Приемы, повышающие эффективность слушания монологической речи; правила 

эфективного слушания в ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Стратегии 

ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения; приемы работы 

с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Текст  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Описание, его композиционная схема. 

Повествование – развитие событий во времени. Основные разновидности 

повествования: рассказ, сообщение, инструкция. 

Рассуждение – развитие мысли (доказательство, объяснение, размышление). 

Композиционная схема рассуждения. 

Структура текста. 

Структурные средства связи предложений в тексте: порядок слов, анафора, 

синтаксический параллелизм, повтор. 

Вопросительные предложения как средства связи частей текста. 

Способы связи: связь цепная и параллельная. 

План текста. Способы развития темы в тексте. 

Абзац и его структура. Смысловой анализ абзаца и целого текста. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка  
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Функциональные разновидности языка: разговорный стиль, официально-деловой 

стиль, научный стиль, публицистический стиль. 

Разговорный язык. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка. Основные жанры 

разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Их особенности. 

Научный стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Основные жанры: отзыв, 

реферат, аннотация, тезисы, выступление, доклад, статья, рецензия. Их особенности. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для публицистического стиля. 

Основные жанры: выступление, статья, интервью, очерк. Их особенности. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, расписка, доверенность, 

резюме. Их особенности. 

Язык художественной литературы. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Общие сведения о чувашском языке 

Чувашский язык в семье тюркских языков.  

Фонетика. Лексика. Словообразование. Части речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. Их семантические, морфологические и 

синтаксические особенности.  

Способы образований слов различных частей речи, их семантика и особенности 

употребления. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Морфологический анализ слова. 

Синтаксис 
Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь 

в предложении. Сочинительная и подчинительная связь. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Строение словосочетания, средства 

связи слов в словосочетании, виды словосочетаний по строению. 

Предложение. Предложение как единица языка и речи. Простые и сложные 

предложения.  

Смысловая структура предложения. Смысловое ядро предложения. Порядок слов в 

предложении. 

Главные и второстепенные члены предложения.  

Утвердительные и отрицательные предложения. Типы предложений по цели 

высказывания. Односоставные и двусоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные предложения. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: предложения восклицательные и невосклицательные. 

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 
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Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на грамматико-

интонационный и смысловой анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении.  

. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование этнокультурологической 

компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа.  

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических, фразеологических и др.). Использование этимологических словарей и 

справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции. 

 

8 класс  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Речевая деятельность 

Говорение и письмо как виды речевой деятельности. 

Говорение. Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с 

условиями общения. Коммуникативные цели говорящего и их реализация в собственном 

высказывании в соответствии с темой и условиями общения. 

Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности 

написания тезисов, конспекта, аннотации, реферата, официальных и неофициальных 

писем, расписок, доверенностей, заявлений. 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 

Текст  
Структура текста. 

Структурные средства связи предложений в тексте: порядок слов, анафора, 

синтаксический параллелизм, повтор. 

Вопросительные предложения как средства связи частей текста. 

Способы связи: связь цепная и параллельная. 

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка: разговорный стиль, официально-деловой 

стиль, научный стиль, публицистический стиль. 

Разговорный язык. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка. Основные жанры 

разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Их особенности. 
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Научный стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Основные жанры: отзыв, 

реферат, аннотация, тезисы, выступление, доклад, статья, рецензия. Их особенности. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для публицистического стиля. 

Основные жанры: выступление, статья, интервью, очерк. Их особенности. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, расписка, доверенность, 

резюме. Их особенности. 

Язык художественной литературы. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Общие сведения о чувашском языке 
Чувашский язык – родной язык чувашского народа, один из государственных языков 

Чувашской Республики. Родной язык – источник знаний. Роль языка в жизни человека и 

общества. 

Фонетика и орфоэпия 

Графика 

Лексикология и фразеология 

Состав слова и словообразование 

Морфология 

Синтаксис 

Предложение. Предложение как единица языка и речи. Простые и сложные 

предложения.  

Смысловая структура предложения. Смысловое ядро предложения. Порядок слов в 

предложении. 

Главные и второстепенные члены предложения.  

Утвердительные и отрицательные предложения. Типы предложений по цели 

высказывания. Односоставные и двусоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные предложения. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: предложения восклицательные и невосклицательные. 

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога. 

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных предложений. Бессоюзные 

сложные предложения. Сложносочиненное предложение. Понятие о 

сложноподчиненных предложениях. Структура сложноподчиненных предложений в 

чувашском и русском языках. Придаточные предложения, их виды.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Общие сведения о синтаксисе текста. Основные синтаксические нормы языка. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. 

Культура речи 

Овладение нормами современного чувашского литературного языка и соблюдение их 

в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. 

Корректировка собственного речевого высказывания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания.  
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Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание ь, ъ. 

Слитное, дефисное и раздельное написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный и смысловой анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование этнокультурологической 

компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

 

9 класс 

 Виды сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение. Понятие о сложноподчиненных предложениях. 

Структура сложноподчиненных предложений в чувашском и русском языках. 

Придаточные предложения, их виды.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Общие сведения о синтаксисе текста. Основные синтаксические нормы языка. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксический разбор словосочетаний и предложений. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание ь, ъ. 

Слитное, дефисное и раздельное написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 
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Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности языка: разговорный стиль, официально-деловой 

стиль, научный стиль, публицистический стиль. 

Разговорный язык. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка. Основные жанры 

разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Их особенности. 

Научный стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Основные жанры: отзыв, 

реферат, аннотация, тезисы, выступление, доклад, статья, рецензия. Их особенности. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для публицистического стиля. 

Основные жанры: выступление, статья, интервью, очерк. Их особенности. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, расписка, доверенность, 

резюме. Их особенности. 

Язык художественной литературы. 

 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный и смысловой анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

 

 

2.2.2.4.Родная  литература (чувашская) 

5 КЛАСС 

Введение. Отличие художественной литературы от научных книг. Фольклор и 

письменная словесность. Основные роды слова: эпос, лирика и драма. Род как 

исторически сложившаяся общность художественных произведений. Богатство и 

разнообразие жанров всех трёх родов литературы.  

1 часть.  Фольклор (устное народное творчество). 

** Халăх юмахĕсем (Народные сказки).  Волшебные, бытовые сказки, о животных. 

Развитие волшебных сказок через героические деяния, приключенческие моменты. 

Добро и зло в сказках. Чудесные вещи (предметы) в сказках. Образное представление 

людей и животных. 

Литературная теория.Жанровое многообразие устного народного творчества. 

Влияние фольклора на развитие литературы. 

** Литература юмахĕсем (Литературные сказки). Константин Иванов «Икĕ хĕр» 

(Две дочери). 

*** Илле Тăхти „Ухливан вутăша улталани» (Как Ухливан вудаш обманул), 

„Кайăк патши“ (Царь птиц); Иван Мучи „Тавăрпи“ (Таварби);  Мархва Трубина 

"Шĕшкĕ" (Орешник); Владимир Бараев "Этиканпа Утикан" (Эдикан и Удикан); 

Елен Нарпи "Ылтăн тулă пĕрчи" (Золотое зёрнышко пшеницы); Николай 
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Шупуççынни „Ăслă Эссепе“ (Умный Эссебе),  „Ăслă суеçĕ“ (Великий врун); Раиса 

Сарби «Тăрнаккай» (Тарнаккай). 

Литературная теория. Литературная сказка. Сказка как повествовательный 

жанр. Произведение на основе использованных фольклорных записей, сюжетов с 

повествованиями. Показ человека с разных сторон, нравоучение в сказках. 

** Ваттисен сăмахĕсемпе каларăшсем (Пословицы и поговорки). 

Пословицы и поговорки как воплощение творческого потенциала чувашского 

народа, красивые и мудрые поучения. Их внутренняя красота, выражение 

трудового опыта.  

** Тупмалли (сутмалли) юмахсем (Загадки). 

Источник народной мудрости и фантазии. Прямой и переносный смысл загадок. 
* Сăпка юррисем (Колыбельные). Чĕнÿ-йыхрав сăввисем (Стихотворения-призывы). 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. 

Литературная теория. Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки и 

загадки, их поэтика.  

2 часть. Произведения о животных, о красоте природы, необходимости её 

оберегать. 

 ** Мархва Трубина. Рассказ „Чăхпа кушак» (Кошка и курица); Георгий Орлов.  

Зарисовка „Çерçи“ (Воробушек); Ева Лисина. Рассказ «Пăркка мучи» (Рассказы деда 

Паркка); Николай Ишентей. Стихотворение „Чĕп хуралĕнче“ (На страже птенцов); 

Валери Туркай. Рассказ „Айăп” (Вина).  

   ***Нелли Петровская. Рассказ "Качака" (Коза); Нестер Янкас "Вихтăрпа шăнкăрч» 

(Виктор и скворец); Александр Угольников. Рассказ „Хура ĕне” (Чёрная корова); Иван 

Ивник. Стихотворение „Юрăçсем“ (Певцы); Николай Мăскал. Стихотворение „Выльăх 

чĕлхи“ (Язык животных); Петĕр Вашават.  Рассказ „Вăйăран вăкăр тухать“ (Игра не 

доводит до добра). 

Образы детей и взрослых в произведениях чувашских писателей. Образы животных в 

литературном произведении. Идея взаимозависимости мира людей и природы. 

Нравственные позиции писателей и поэтов. 

Литературная теория. Виды и жанры произведений. 

3 часть. Произведения о родном доме, дружной семье, о передаче нравственных 

норм от старших младшим.  

   **Юрий Скворцов. Рассказ „Амаçури анне“ (Мачеха); Геннадий Волков. Рассказ „Ăслă 

ача“   (Умный ребёнок).  

   ***Иван Яковлев. Отрывок из завещания „Çемйĕре лайăх пăхса усрăр...” (Берегите 

свою семью); Николай Теветкел. Стихотворение „Карттă” (Карта); Людмила Сачкова. 

Рассказ „Çиçĕм Натюш“  (Надюшка − молния); Валерий Раштав. Стихотворение “Аннен 

çуралнă кунĕ“ (День рождения мамы). 

Образы детей и взрослых в произведениях чувашских писателей.  Семья как основа 

нравственных устоев в произведениях чувашских поэтов и писателей. 

   Литературная теория. Структура и внутренние законы произведений. Понятие о 

стихотворной и прозаической речи в литературе. 

4 часть. Произведения о славных сыновьях и дочерях чувашского народа. 

Народные герои как литературные образы. 

   ** Порфирий Афанасьев. Отрывок из поэмы „Кăйкăр“ (Сокол); Тихăн Петĕркки.  

Инсценировка по повести „Мальчик из чувашского села Кушка» «Çутталла» (К свету!). 

   *** Галина Матвеева. Отрывок из поэмы „Чăваш“ (Чуваш); Валентин Бурнаевский. 

Рассказ „Симĕсгенерал“  (Генералиссимус);  Георгий Ефимов. Стихотворение „Сăпка“ 
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(Колыбель); Петĕр Хусанкай. Стихотворение „Тезаврус лингве чувашорум“ (Словарь 

чувашского языка). 

Произведения чувашских писателей и поэтов, образы людей, которые обрели славу 

своими делами во благо народа. Народные герои как литературные образы.  

Литературная теория. Вид жанра произведения определяется его структурой, 

событийным рядом и образами.  Прототип. 

5 часть. Произведения о целеустремлённых, чистых душой людях, о трудолюбии, 

чистоте и бережливости, о смысле жизни, чести, добросовестности, стойкости и 

выдержки. 

   ** Марина Карягина. Рассказ „Слива“ (Слива);  Иван Егоров.  Рассказ „Ывăл“ (Сын); 

Александр Галкин. Басни „Икĕ сăнлă пурнăç“ (Двуликая жизнь), „Çÿпĕ“ (Мусор);  

Владимир Степанов. Рассказ „Экслюзивлă сăвăм“  (Экслюзивная дойка). 

   *** Иван Яковлев. Дидактический рассказ из первого букваря Ивана Яковлева 

„Ÿкĕт“ (Нравоучение);  Мария Ухсай. Рассказ „Ирхи сывлăм“ (Утренняя роса);  Хветĕр 

Уяр. Рассказ „Эсир Куçука курман-и?“ (Вы не видели Кузьму?); Геннадий Айхи. 

Стихотворение „Кĕске халал“ (Короткое благословение); Елизавета Осипова.  Рассказ 

„Пахчари хÿшĕ“ (Шалаш в саду); Василий Кервен. Стихотворение „Тÿсĕм“ (Терпение). 

Образы детей и взрослых в разных жизненных ситуациях и в труде. Рядом с добром 

идёт зло. Рождение дружбы, богатство души, нравственная стойкость. 

Литературная теория. Жизненная правда и творческая фантазия писателя в 

художественной литературе. 

6 часть. Произведения о родине и родных, связи поколений, нравственном долге 

перед близкими.  

** Лидия Сарине.  Рассказ „Цирк курма кайни“ (Как мы ходили в цирк);  Раиса Сарпи.  

Рассказ „Эпĕ „тухатмăш карчăкпа паллашни“ (Как я познакомилась со старухой − 

”колдуньей”). 

 *** Иван Яковлев. Отрывок из завещания „Пĕр-пĕринпе сапăр пулăр“ (Будьте 

смиренны к друг другу); Архип Александров. Пьеса Тĕрĕс тунă“ (Правильно поступил); 

Юхма Мишши. Юмористические рассказы „Путĕш Патян мыскарисем“ (Приключения 

забавного Падяна); Александр Кăлкан.  Рассказ „Пан улми“ (Яблоко). 

    Образы взрослых и детей. Нравственные ценности семьи. Почитание старших, 

послушание, помощь в трудных ситуациях, неприятие жизенных неурядиц, забота о 

чистоте души.  

Литературная теория. Понятие о прозаическом произведении. Особенности 

прозаических произведений. 

7 часть. Произведения о нормах и правилах поведения в обществе, о 

неприглядных поступках, потере человеческого облика, о предупреждении 

социальной агрессии и противоправной деятельности. 

   ** Любовь Мартьянова.  Рассказ „Ятсăр троллейбус“ (Троллейбус без номера); 

Борис Чиндыков.  Рассказ „Аçу“ (Отец). 

   ***Александр Галкин. Пьеса-шутка „Йывăр чир“ (Тяжёлая болезень); Анатолий 

Кипеч. Стихотворение „Ача çуртĕнче“  (В детском доме); Аркадий Ĕçхĕл.  Рассказ 

„Урхамах“ (Вороной); Вениамин Тимаков. Отрывок из поэмы „Сывлăхпа Чир“ (Здоровье 

и Болезнь). 

   Образы подростков и взрослых. Раскрытие в произведениях неприглядного 

поведения (курение, пьянство), которое приводит к нравственному падению человека. 

Советы как избавиться от вредных привычек, безволия.  

   Литературная теория. Тема, идея и проблема художественного произведения. 
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8 часть. Произведения о героизме народа в годы войны и мужестве тружеников 

тыла.  Героический труд детей и взрослых во время Великой Отечественной войны. 

   ** Ольга Туркай. Новелла „Пахчари çĕмĕрт” (Черёмуха в саду); Сергей Павлов. 

Рассказ „Ача вăййи мар” (Это не игрушки); Александр Алка. Стихотворение „Ырă ят” 

(Доброе имя); Хветĕр Уяр. Рассказ „Тăвансем кĕтеççĕ” (Земляки ждут). 

   *** Николай Мартынов. Рассказ „Юнлă çырла” (Кровавая ягода); Юрий Айташ. Из 

цикла стихов „Çавалкасси кĕввисем” (Сельские мотивы); Виталий Саруй. Пьеса „Тимĕр 

ешчĕк” (Железный ящик). 

Показ жестокости и горечи потерь в призведениях чувашских писателей и поэтов. 

Раны, принесённые жестокой войной, будут исцелены тогда, когда будет похоронен 

последний солдат. Признание человеческой жизни величайшей ценностью. 

Литературная теория. Роль художественного вымысла в раскрытии характеров 

персонажей. 

9 часть.  Родная поэзия на разных языках; мировая поэзия на чувашском языке. 

**(***) Польская поэзия на чувашском языке.  

Литературная теория. Тематика произведений. Лирический герой. Специфика 

стихотворной речи.  

10 часть. Писатели родственных народов (тюркская литература). 

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и национально-особенное в 

литературе. Художественный перевод. Жанровая специфика литератур родственных 

народов России и СНГ. 

** (***) Из башкирской литературы: Ямиль Мустафин. „Тайфун” (отрывок из повести 

„Сивый конь”), перевод Валем Ахуна − Валентина Максимова. 

** (***) Из туркменской литературы: Ата Атаджанов. Стихотворение „Симĕс чей“ 

(Зеленый чай), переводНиколая Евстафьева. 

** (***) Из якутской литературы: Петр Хорунский. Рассказ „Нуша килсен йывăç çине 

улăхатăн“ (Нужда заставит – на дерево заберёшься), переводРаисы Сарби. 

Литературная теория. Сходство тем и идей. 

 

 

6 КЛАСС 

Введение. Природа и человек – основные образы художественного произведения. 

Герой художественного произведения. Герой художественного произведения и его роль в 

сюжете. Содержание и форма. Автор и герой. Способы выражения авторской позиции.  

1 часть.  Фольклор (устное народное творчество). 

** Халăх юррисем (Народные песни).  Слова песен в обработке Степана Максимова 

„Алран кайми аки-сухи“ (Неразлученая с руками соха...), „Уй варринче“ (Посреди 

поля...).  

*** „Вĕç-вĕç, куккук“  (Лети-лети, кукушка); Геннадий Волков. Эссе „Виçĕ юрă“ (Три 

песни). 

  Отражение духовной жизни народа в народной песне.   

Литературная теория. Народные песни, их виды. Песня ‒ богатство народа, наиболее 

развитый и широко распространенный вид словесности.  

** Литературные (авторские) песни. Основная мысль, тематика, композиция, 

образность. 

Фёдор Павлов «Вĕлле хурчĕ» (Пчёлка) в его обработке. Илья Тукташ «Хĕл илемĕ» 

(Краса зимы), музыка А. Орлова-Шузьм. 
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*** Иван Ивник „Юрăçсем“ (Певцы); Василий Давыдов-Анатри «Тăван яла 

таврăнсан» (Вернувшись в родное село), «Тавах сире, учительсем» (Спасибо вам, 

учителя); Юрий Сементер „Пирĕн анне” (Наша мама).  

Литературная теория. Песни литературного происхождения. Мастера песни, 

исполнители, поэты-песенники, композиторы.   

** Календарлă йăла-йĕрке сăмахлăхĕ (Календарно-обрядовые песни.Словесность 

календарных и бытовых преданий). Сурхури (Песни сурхури).  Çăварни юррисем 

(Масленечные песни). 

*** Кăшарни тата сĕрен юррисем (Песни Кажарни и серен).  

Календарно-обрядовые праздники в определенное время года. В прошлом бытовые 

праздники имели магическое значение.   

Литературная теория. Произведения календарного обрядового фольклора. Богатство 

изобразительно-выразительных средств песен. 

2 часть.Произведения о здоровом образе жизни, о телесном, умственном и 

нравственном состоянии общества.  

   **Митта Ваçлейĕ. Стихотворение „И мĕн пуян...“ (Чем будешь богат); Юхма Мишши. 

Басня „Çĕр улми аврипе Мăян“ (Картофельная ботва и лебеда); Иван Лисаев. Рассказ 

„Чире парăнма çуралман“ (Болезни не поддаюсь); Людмила Сачкова. Рассказ „Оля-

Улькка“ (Оля-Улькка).   

   ***Александр Кăлкан. Басни «Тăрлавсăр хăнтăр» (Глупый бобёр), «Аташнăскерсем» 

(Заблудились), „Хăравçă мулкач“ (Зайчишка-трусишка), „Каппайчăк Пучах“ (Колос-

хвастун); Денис Гордеев. Рассказ „Кукăр алăсем“ (Не чисты на руку); Петĕр Эйзин. 

Стихотворение „Кураканни курать“ (Смотрящий да увидит); Валери Туркай. 

Стихотворение „Йывăр − çын пулма“ (Трудно быть человеком). 

    Показ и высмеивание в произведениях для детей и взрослых лентяев, жестокосердечия, 

льстецов, любящих пожить за чужой счёт, жадных людей, хвастунов. Отражение 

человеческих взаимоотношений в баснях. Герои басен. 

   Литературная теория. Пафос и аллегория в баснях. Юмор, сатира, сарказм.   

3 часть. Произведения о межпоколенческом взаимодействии, семейно-родовых 

отношениях.  

 ** Антип Николаев. Рассказ „Юрик асламăшĕ“ (Бабушка Юры); Ева Лисина.  Рассказ 

„Çăкар чĕлли“ (Кусок хлеба); Лидия Сарине. Рассказ „Кукамай“ (Кугамай); Петĕр Эйзин. 

Стихотворение „Йăмрапа хурăн“  (Ветла и берёза). 

*** Елен Нарпи. Рассказ „Тивĕç“ (Долг); Аркадий Ĕçхĕл. Стихотворение „Анне“ 

(Мама); Людмила Сачкова. Рассказ «Ăмсану“ (Зависть); Любовь Мартьянова. Рассказ 

„Иккĕленÿ“ (Сомнение). 

Образы детей и взрослых. Своеобразный показ добра и зла. Через семейные 

отношения показываются реалистически или в символистической форме реальные 

жизненные персонажи. 

Литературная теория. Жанровая особенность рассказа. Литературный герой и его 

роль в сюжете. 

4 часть. Произведения об эстетическом воспитании, об истоках красоты, её форм 

в живой природе, повседневной жизни. 

   ** Геннадий Айхи. Стихотворение „Çын тата сцена“ (Артист и сцена); Стихван Шавли. 

Юмористическое стихотворение „Вĕçкĕн Ваççа“ (Хвастун Василий);  Николай Исмуков. 

Стихотворение „Кĕрхи илем“ (Осенняя краса);Валентина Элпи. Рассказ „Илемлĕхе курма 

пÿрнĕ ача“ (Рождённый видеть красоту). 
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   *** Федор Павлов. Статья «Хитре» (Прекрасное); Мария Ухсай. Стихотворение „Ташă“ 

(Танец);  Николай Кушманов. Стихотворение „Илем шыранă таврара“ (Везде искал 

красоту); Василий Кервен. Рапсодия „Илем“ (Красота). 

Воспитание зоркости, наблюдательности, привитие любви к своей малой родине, как 

источнику сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Показ правды жизни 

и   завораживающей красоты природы, обучать творческому отношению и красоте души. 

Литературная теория. Функции искусства.Художественное произведение как явление 

искусства.  

5 часть. Произведения о профессиях; образы людей, которые завоевали доброе 

имя и заслужили почёт.     

   **Алексей Воробьев. Стихотворения „Çăкăр“ (Хлеб), „Çурхи хирте“ (В весеннем поле);  

Василий Давыдов-Анатри. Рассказ „Кĕтмен инкек“ (Неожиданная беда);  Василий 

Петров. Рассказ „Кăкшăм” (Кувшин); Валери Туркай. Стихотворение „Ниме“ (Помочи). 

   ***   Мархва Трубина. Рассказ „Концерт лартни“ (Выступление на концерте); Алексей 

Воробьев. Стихотворение „Шăрттан“ (Шыртан); Валентина Элпи. Рассказ „Водолаз“ 

(Водолаз). „Аппапа пĕрле“ (Вместе с сестрой); Вениамин Тимаков. Отрывок из повести  

„Аттемĕрĕн сăваплă çĕрĕ” (Священная земля отцов); Василий Алентей. Рассказ „Вăхăт 

хакĕ“ (Цена времени). 

Образы дететей и взрослых в борьбе добра и зла. Показ сострадания и жестокости, 

справедливости и чести. Лирические герои, не боящиеся пересудов, окрылённые мечтой 

и находящие своё счастье. 

Литературная теория. Основы стихосложения: ритм и рифма в стихотворной речи. 

6 часть. Произведения о труде и творчестве, о творческих людях, их 

способностях. Воспевание стремления к свету, просвещению.  

   ** Петĕр Хусанкай. Отрывки из очерка „Çĕр чăмăрĕ тавра. Кĕнекеçĕ“ (Вокруг земного 

шара. Книжник); „Чăвашран Ньютонсем тухасса эп шанатăп“  (Я верю, что будут и из 

чувашей Ньютоны); Иван Ахрат. Рассказ „Юрлакан кĕленчесем» (Поющие стёкла); 

Юрий Сементер. Сказка в стихах „Вилĕме улталани“ (Обмануть смерть). 

   *** Людмила Сачкова. Пьеса „Шăпăрлан“(Озорник); Алексей Трофимов. Отрывки из 

зарисовок „Çыруллă кĕпе“ (Рубашка с письменами), „Асамлă паллăсем“ (Волшебные 

узоры); Юрий Ермолаев. Пьеса “Кулăшла инкек“ (Смешная беда); Михаил Сунтал. 

Рассказ „Йетти“ (Йетти).   

Показ в произведениях, как герои развивают свой ум, любознательность, кругозор 

путём чтения, наблюдений и поисков. Могучая сила человека и его истинно 

человеческие качества, любовь к людям и науке. 

Литературная теория. Портрет литературного героя. 

7 часть. Произведения о дружбе и родстве с другими народами, о совместной 

жизни в согласии. 

   ** Ольга Туркай. Пьеса-сказка „Туслăх вайĕ“ (Сила дружбы); Анатолий Хмыт. Рассказ 

„Рафик“  (Рафик (Дружба)). 

  *** Илле Тăхти. Рассказ „Ваçкă. Ваньккă. Ахмет“ (Вася. Ваня. Ахмет); Порфирий 

Афанасьев. Рассказ „Арçури“  (Арзюри); Алексей Афанасьев. Поэма” Пирĕн интернат“ 

(Наш интернат); Геннадий Волков. Рассказ „Кăркăстанăн салма яшки“ (Киргизский суп 

салма). 

   Дух патриотизма и ответственности юных героев разных национальностей. Душевная 

теплота, роль дружбы и взаимопонимание.  

Литературная теория. Жанры драматических произведений. Ремарка.  

8 часть. Произведения об активной жизненной позиции. Становление характера. 
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   ** Василий Алентей. Рассказ „Тăшман чеелĕхĕ” (Хитрость врага); Александр Галкин. 

Поэма „Чĕрĕ парне” (Живой дар); Виталий Енĕш. Рассказ „Пĕчĕк паттăрсем” (Маленькие 

герои). 

   *** Алексей Талвир. Рассказ „Васкавлă çыру” (Срочное письмо); Иван Салампек. 

Рассказ „Сармантей” (Сармандей); Виталий Енĕш. Отрывок из повести „Çитсă кĕпе” 

(Ситцевая рубашка); Леонид Маяксем. Рассказ „Самантлăх – пĕтĕм пурнăç” (Вся жизнь 

как мгновение).  

    Показ отважных героев, спор добра и зла в жизни человека. Свобода человека, величие 

человеческого духа. Место и роль личности в истории жизни общества, пробуждение 

самосознания человека и его самоутверждение в борьбе за жизнь. 

Литературная теория. Художественный вымысел в художественных произведениях. 

9 часть.  Родная поэзия на разных языках; мировая поэзия на чувашском языке. 

**(***) Чувашская поэзия звучит на итальянском языке. Итальянская поэзия на 

чувашском языке. Основные направления в произведениях чувашских поэтов. 

Природосообразность, вечные вопросы, любовь, жизнь и смерть – темы произведений.  

Литературная теория. Тематика произведений. Лирический герой. Специфика 

стихотворной речи.  

10 часть. Писатели родственных народов (тюркская литература). 

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и национально-особенное в 

литературе. Художественный перевод. Жанровая специфика литератур родственных 

народов России и СНГ. 

** (***) Из башкирской литературы: Сафун Алибаев. Стихотворение „Кайăксенчен 

ырра эп вĕренетĕп“  (У птиц я учусь добру), перевод Юрия Петрова. 

** (***) Из туркменской литературы: Ата Атаджанов. Стихотворение   

„Тупа”(Клятва), перевод Николая Сандрова; Махтумкули. Стихотворение „Чăнлăх çути“ 

(Свет истины), перевод Юрия Семендера. 

** (***) Из азербайджанской литературы: Наби Хазри. Стихотворение „Чинара“ 

(Чинара), перевод Николая Сандрова; Фамиль Мехти. Стихотворение „Мĕншĕн эс çут 

тĕнчере пурăнатăн? “ (Зачем ты живёшь на белом свете?..), перевод Николая Сандрова. 

*** Из якутской литературы: Платон Ойунский. Стихотворение „Тăпăр-тăпăр 

ташлама” (Пуститься в пляску), перевод Юрия Семендера. 

Литературная теория. Сходство тем и идей.  

 

7 КЛАСС 

Введение. Мастерство художественной словесности. Изображение человека как 

важнейшая идейно-нравственная проблема. Показ жизни через образы, непосредственно 

и иносказательно. Художественно значимые изобразительно-выразительные средства 

языка писателя (поэтический словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) 

1 часть. Фольклор (устное народное творчество). 

** Истори юррисем (Исторические песни):  «Мамук ханăн пуçне вăрăнтăр! (Пусть 

вонзится в голову хана Мамука), «Раçăн патша килнĕ тет» (Царь Разин пришёл), «Хура 

халăх куççулĕсем ай шывсем мар...» (Слёзы людские ай, не вода...). 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы.  

*** Удел хресчен юррисем (Песни удельных крестьян): „Удел хресчен юрри” (Песнь 

удельных крестьян), «Удельнийăн кантурне» (Контора удельная). 

Жизнеутверждающие идеи справедливости, силы, духовной красоты и мира.  



 

 

 
395 

Тематика песен в связи с важными событиями в истории народа: 1) жизнь поволжских 

народов; 2) гнёт татаро-монгол, казанских ханов; 3) образы С. Разина и Е. Пугачёва; 4) 

борьба за свободу. 

Литературная теория. Художественные особенности исторических песен.  

**Вăйă-улах, хăна юррисем (Хороводные, гостевые и песни на посиделках): „Çĕмĕрт 

çеçки çурăлсан“ (Когда цветёт черёмуха), „Çерем пусса вир акрăм“ (Вспахал и просо 

посеял), „Сар хĕр сиксе вăй калать“ (Красна девица, приплясывая, запевает), „Пирĕн 

урам анаталла“ (Вдоль по улице), „Атте лаша панă пулсан“ (Если б отец лошадь дал). 

***„Пурçăн тутăрне...“ (Шёлковый платок...), „Пиç-пиç, палан“  (Созревай, калина), 

„Вун ик кăшăллă“ (12-обручевую бочку). 

Литературная теория. Отражение жизни народа в песнях. Разнообразие тематики. 

** Истори халапĕсем (Исторические предания).  

Исторические предания как образный показ как бы реальных событий общественной 

жизни.  

*** Тавралăх халапĕсем (Топонимические предания).  

Народная несказочная проза. 

** Улăп халапĕсем (Предания об Улыпах).   

Предания об Улыпах ‒ устно-поэтический эпос чувашей.  Воплощение в образе 

богатыря национального характера: нравственные достоинства героя. Прославление 

силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству Героическая 

борьба богатырей племени со злыми чудовищами Нижнего мира.  

Литературная теория.  Устная народная проза. Героический эпос. 

2 часть. Произведения о прошлом и будущем родного народа, культуре, 

традициях и нравственной красоте. 

** Çеçпĕл Мишши.  Стихотворения „Иртнĕ самана” (Век минувший), „Хурçă шанчăк“ 

(Стальная вера), „Пуласси“ (Грядущее); Çемен Элкер. Первый вариант эпической поэмы  

«Хĕн-хур айĕнче» (Под гнётом); Валери Туркай. Стихотворение „Чăваш тупи“ 

(Чувашская клятва). 

*** Валери Туркай. Стихотворение „Утăм хыççăн утăм − ирĕклĕх енне“ (Шаг за шагом 

– к свободе); Анатолий Смолин. Стихотворение „Аваллăх ани“ (Путь в древность); 

Николай Шелепи. Легенда в стихах „Уксах Тимĕр Пÿлере илни“ (Взятие Биляра Хромым 

Тимуром); Мария Ухсай. Отрывок из повести „Кăра çилсем“ (Буйные ветры);  Леонид 

Агаков, Валерий Яковлев.  Драма (на основе повести Леонида Агакова „Однажды 

весной”) „Вĕри чĕресем“ (Горячие сердца); Александр Артемьев. Отрывок из романа 

„Хунавлах хăрнисем“ (Увядшие юными).  

Показ в произведениях потенциальной силы народа, его судьбы. Идеи, чистота 

помыслов борцов за новое время и новую жизнь. Своеобразие единой судьбы героев 

художественных произведений и отдельного человека.  

Литературная теория. Роды и виды, способы образноговоспроизведения действий. 

3 часть. Произведения об отрицательных чертах в мыслях, чувствах и поведении 

человека, различных формах асоциального поведения.  

** Алексей Аттил. Стихотворения „Акăш” (Лебедь), „Туратсен черчен хура тушне 

çĕнсе...” (Чёрная тушь веток деревьев...); Марк Аттай. Басня „Такапа шапа” (Баран и 

лягушка); Мархва Трубина. Рассказ „Хăнаран” (Из гостей). 

*** Григорий Луч. Трагикомеди „Кама пăхнă-ши?” (И в кого ты уродился?); Виталий 

Енĕш. Рассказ „Ракетăллă рекетирсем” (Рекетиры с ракетками); Геннадий Юмарт. 

Стихотворение „Выçă куç” (Жадюга); Елен Нарпи. Рассказ „Çылăхлă укçа” (Грязные 

деньги). 
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Порицание неприглядных поступков, некрасивых чувств, призыв к достойному 

поведению. Понимание настоящих жизненных ценностей. Согласие, просвещение, 

красота, любовь к жизни помогают побороть зло.  

Литературная теория. Лирическое стихотворение (предметно-тематические группы).  

4 часть. Произведения о Родине (о малой Родине) и родном языке, образное и 

выразительное слово в повседневной жизни человека. 

** Петĕр Хусанкай.  Стихотворение „Сăмах хăвачĕ“ (Сила слова), отрывок из поэмы 

«Тăван çĕршыв» (Родина); Александра Лазарева. Рассказ „Урок пуçланчĕ” (Начало 

урока); Альберт Канаш. Отрывки из дневника „Пуплев, сăмах, хаçат чĕлхи çинчен” (Речь, 

слово и газетный язык). 

*** Ухсай Яккăвĕ. Стихотворение „Чăваш чĕлхи” (Чувашский язык); Петĕр Хусанкай. 

Стихотворение „Эпир пулнă, пур, пулатпăр!” (Были мы, и есть, и будем!); Виталий Енĕш. 

Зарисовки „Сăмах. Çăкăр. Парăм“ (Слово. Хлеб. Долг); Александр Клементьев. Рассказы 

“Дежурный сăвăсем“ (Дежурные стихи), „Юлашки тĕл пулу“ (Последняя встреча). 

Красота и выразительность родного языка, его великая нравственная и духовная сила. 

Слово, общение, речь формируют жизненные цели и дают развитие. Богатство мыслей, 

широта души в культуре речи. 

Литературная теория.  Особенности лирических произведений.  Лирический герой. 

Переносное значение слова. 

5 часть. Произведения о социальных явлениях, интернациональном характере 

общественной жизни и культуры, взаимопомощи, значение доверительного и 

уважительного отношения друг к другу. 

** Архип Александров. Рассказ „Пирĕн лагерь“ (Наш лагерь); Николай Симунов. 

Рассказ „Салам кала“ (Передай салам), отрывок из драмы „Сурпан тĕрри“ (Узор сурбана). 

*** Ираида Петрова. Рассказы из книги  „Татюк“ (Тадюк);  Вениамин Тимаков. 

Отрывок из повести „Аттемĕрсен сăваплă çĕрĕ“ (Священная земля отцов); Георгий 

Анкĕр. Рассказы „Йăнăш“ (Ошибка), „Çын аллипе çĕлен ан тыт“ (Чужими руками не 

лови змею); Александр Белов. Пьеса-сценка „Пулăра“ (На рыбалке). 

Чувство гражданства, героизма, патриотизма разных народов. Порицание трусости и 

поступков, причиняющих вред обществу и человеку. Писатели о чувствах гордости, 

творения, подвижничества и интернационализма.  

Литературная теория. Положительные и отрицательные герои. Внешняя и 

внутренняя красота. 

6 часть. Произведения о согласии ума и сердца. О красоте души и внутреннего 

мира героя.  Вечная борьба добра и зла.  

** Юрий Скворцов. Рассказ «Пушмак йĕрĕ» (След башмака); Илпек Микулайĕ. 

Отрывок из романа „Тимĕр“ (Тиꞌмер);   Любовь Мартьянова. Рассказ „Пуçтахсем“ 

(Сорвиголовы). 

*** Мархва Трубина. Отрывок из повести „Ача чухнехи“ (Детство); Григорий 

Краснов-Кĕçĕнни. Рассказ „Кам ытларах айăплă?“ (Кто же виноват?); Денис Гордеев. 

Рассказ „Тиллит-тиллит Микулай“ (Тилли-тилли Мигулай); Николай Айзман. Пьеса 

„Парăм“ (Долг). 

Проблемы человечности и гуманизма. Разум человека не даётся взаймы, а дается для 

созидания. Раскрытие души и внутреннего мира подростка.  

Литературная теория. Сравнительная характеристика образов. Психологизм, 

лирические отступления средства усиления характера образов. 

7 часть. Произведения о нравственных законах, определяющих нормы 

общественной жизни.  
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** Григорий Луч. Рассказ „Чун туйăмĕ” (Душевное чувство); Мĕтри Кипек. Отрывок 

из повести „Кайăк тусĕ” (Друзья природы). 

*** Григорий Луч. Отрывок из повести „Ăçта эсĕ, ылтăн кайăк?”  (Где же ты, птица 

золотая? − Лесная легенда); Валентина Элпи. Пьеса „Сĕмсĕркке” (Озорник);  Егор 

Афанасьев. Пьеса „Йĕплĕ чечексем” (Колючие цветы); Елен Нарпи. Рассказ  „Чăх тушки” 

(Куриная тушка). 

Вопросы правовой грамотности, неприятие героев, идущих против общечеловеческих 

норм. Побуждение быть достойным гражданином общества, выполнять гражданский 

долг, не терять чести. 

Литературная теория. Характер конфликта в произведении. 

8 часть. Произведения о повышении роли (мотивации) знания, творческих начал, 

мастерства. 

** Тихăн Петĕркки. Отрывок из повести „Çил-тăвăл“  (Буря); Георгий Краснов. 

Отрывок из повести „Инçетри сасăсем“ (Далёкие голоса). 

*** Валентина Элпи. Рассказ „Чун-чĕре“ (Сердце);  Юрий Скворцов. Рассказ 

„Палламан ача“ (Незнакомый ребёнок); Георгий Краснов. Отрывок из повести „Асамлă 

çăл куç“ (Волшебный родник); Геннадий Юмарт. Стихотворение „Ÿкĕтлевçĕ“ 

(Проповедник). 

Показ ума, сообразительности детей и взрослых с разных сторон. Стремление к 

научным исследованиям, связанным с природой и жизнью человека.  

Литературная теория. Речевая характеристика героев. 

9 часть.  Родная поэзия на разных языках; мировая поэзия на чувашском языке.  

**(***) Чувашская поэзия звучит на английском языке, английская поэзия – на 

чувашском языке. Основные направления в произведениях.  Творчество поэтов старшего 

поколения. 

Литературная теория. Тематика произведений. Лирический герой. Специфика 

стихотворной речи.  

10 часть. Писатели родственных народов (тюркская литература). 

Из татарской литературы: Назар Наджми. Стихотворение „Сÿнес çук вучах“ 

(Негасимый очаг), переводГеоргия Ефимова. 

** (***) Из киргизской литературы: Аалы Токомбаев. Стихотворение „Тăван çĕр-шыв 

телейĕ“ (Счастье родной страны), перевод Петра Хузангая. 

** (***) Из казахской литературы: Сырбай Муленов. Стихотворение „Тăванлăх юрри“ 

(Родная песня), перевод Аристарха Дмитриева;Саин Муратбеков. Рассказы „Çĕнĕ 

юр“(Первый снег),„Пĕрскер“ (Одиночка), перевод Анатолия Емельянова; Абай 

Кунанбаев. Стихотворение „Поэзи вăл − тĕлĕнмелле хăват“ (Поэзия – удивительная 

сила...), перевод Александра Алга. 

** (***) Из азербайджанской литературы: Ыдаят. Стихотворения „Азербайджан 

сăвви“ (Азербайджанский стих), переводАлексея Афанасьева. 

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и национально-особенное в 

литературе. Художественный перевод. Жанровая специфика литератур родственных 

народов России и СНГ. 

Литературная теория. Сходство тем и идей. 

 

8 КЛАСС 

Введение. Связь искусства с жизнью. Зарождение и развитие родной (чувашской) 

литературы. Правда жизни и образы, созданные авторами. Значение художественных 

произведений в жизни народа, понимание места литературы. Историзм творчества 

классиков чувашской литературы.   
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** Иван Яковлев. Завещание «Чăваш халăхне» (Духовное завещание чувашскому 

народу). Жанровые признаки завещания, его структура, художественные средства.  

Литературная теория. Особенности жанра благопожелания как жанра устного 

народного творчества, связь с духовной культурой народа. 

1 часть. Фольклор (устное народное творчество). 

Родовые памятники письменности. Свадебная словесность. Молитвы и 

благопожелания. Народная мудрость. 

** Ăрăмлă сăмахлăх (Магическая (обрядовая) словесность). Образцы магической 

словесности. Известные чувашские писатели (Е. Рожанский, Н.Бичурин, С. Михайлов, 

И.Яковлев, К.Иванов, И. Юркин, И. Тыхты, Н. Шелеби.М. Сеспель, П. Хузангай, А. Алга, 

Я. Ухсай), их участие в сборе древней словесности, их роль в её сохранении. 

*** Туй сăмахлăхĕ (Свадебный фольклор). Вариативность. „Чувашская свадьба ‒ 

народный праздник».  Синкретизм: музыка, танец и поэзия. 

Литературная теория. Образцы магической словесности. Средства поэтического 

языка. Звуковая и ритмичная организация текста.  

2 часть. Древние письменные памятники (период до нашей эры – XVII век). 

Культура древних   тюрков (Письменные памятники предков). Тексты рунических 

памятников тюркских каганатов V-VIII вв. 

** Руна зырăвĕ (Руническая письменность). Чулсемпе пир-авăр çинче упранса юлнă 

сăмахлăх. Тайна рунической письменности (письменность, сохранившаяся на камне и в 

орнаменте на холсте). Родовое руническое письмо. Значение древней письменности. 

*** Кашкăр Махмучĕ. "Эр Тунка Улăп вилсен хурланни" (Скорбь о смерти Улыпа Эр 

Тунга), перевод Виталия Никитина.  

Литературная теория. Возникновение жанра элегии. 

Культура Волжской Булгарии. Древнетюркские литературные памятники. Тексты на 

арабском и тюркском языках. Необходимость писать на арабском языке после принятия 

ислама в Волжской Булгарии. Разгром Волжской Булгарии огнём и мечом, угасание 

древней письменности. Поучительный характер произведений. 

* Кавказ тата Атăл çи Пăлхар патшалăхĕн элчисен çырăвĕсем (Письменные памятники 

Кавказского и Волжско-булгарского периодов). Записки путешественников: жизнь 

народов Волжского региона – обычаи, еда, праздники и взаимоотношения.  

** Кол Гали. Отрывок из поэмы «Уçăппа Сĕлихха» (Кыйсса-и Йосыф). Его переводы с 

арабского и персидского языков.  

*** Михаил Юрьев. Отрывки из трагедии «Пулхăр патшалăхĕн юлашки кунĕсем» 

(Последние дни государства Булгарии).  

Трагическая судьба драматурга Михаила Юрьева. Историческая основа, 

сюжет и особенности строения конфликта, художественные особенности произведения. 

Литертурная теория. Понятие о письменных памятниках. 

Культура средних веков. Культурно-литературные ситуации средних веков. 

Известные имена и события. Издание чувашско-русских словников, начало 

переводческой деятельности. Старочувашская письменность на основе русской графики. 

Первое пособие по изучению чувашского языка. Грамматика Е. Рожанского. 

Нравоучения на чувашском языке.  

* Искей Пайтулĕ. «Хупăрларĕç виçĕ хут» (Трижды окружали), «Эй, çилсем, кăра 

çилсем...» (Эй, ветры, буйные ветры...). Жизнь Пайдула – свободолюбивого борца. 

Судьба народных песен. Отражение восстания Степана Разина в чувашской народной 

словесности. 

* Тойтерякпа Нехей юррисем. «Тăхăр Атăл çине тухса куртăм...» (Песни Тодеряка и 

Нехея. «Вышел к девяти Адылам» ...).  
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Памятники периода старой письменности. Их качество и значение. Отражение жизни 

в песнях, стихах. 

** Ермей Рожанский. Ода «Иккĕмĕш Кĕтерне патшана халалланă мухтав сăвви» 

(Хвалебный стих императрице Екатерине второй), «Пĕрремĕш Павăл Чул хулана пынă 

ятпа калама çырнă сăмах» (Слово, произнесённое по случаю приезда Павла Первого в 

Нижний Новгород). Значение од.  

** Вăтăр Юман. Стихотворение «Чăтăмлăх çинчен» (О терпении). Песни и стихи о 

народной борьбе. Речи и песни бунтарей и военноначальников. 

*** Георгий Тал-Мăрса. Фрагмент стихотворной трагедии «Силпи − Пăлхар пики» 

(Сильби ‒ булгарская девица). Зачинатель жанра стихотворной трагедии. Время, 

изображённое в «Сильби ‒ булгарская девица». Тема трагедии и основная идея. Образы, 

их историческая достоверность. Особенности стихосложения. 

Литературная теория. Жанровые особенности стихотворений.  

3 часть. Чувашская письменность и культура XVIII − XIX веков. 

Движение просветительства. Открытие Симбирской чувашской школы. Литературный 

процесс. Развитие родной (чувашской) литературы после введения новой письменности. 

Открытие духовных семинарий. Разносторонний показ жизни народа в словесности.   

Последняя четверть XIX века.Отзвук чувашских народных благословений. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека.  

Развитие литературного языка на основе народного, формирование высокого 

литературного стиля. Появление крупных жанров (помимо букварных текстов и мелких 

рассказов). Бытовые рассказы. Фольклор как источник поэзии.  

* Иван Яковлев. Рассказы «Автан» (Петух), «Чакак» (Сорока), «Пулă сĕрни» (Рыбная 

ловля), «Лаша шырани» (Поиск лошади), «Сыснапа лаша» (Свинья и лошадь), 

«Тараканпа хăнкăла» (Таракан и клоп), «Капкăн» (Капкан). Основатель Симбирской 

школы, создатель чувашского алфавита. Значение Ивана Яковлева в деле создания новой 

чувашской письменности. Иван Яковлев – зачинатель чувашской детской литературы. 

Подготовленные им буквари, хрестоматии родного слова. 

** Василий Лебедев. Стихотворение "Чăваш эпир пултăмăр…" (Были мы чувашами...). 

Проявление реализма в стихотворении. Сюжетная песня, в которой угадывается судьба 

простого человека. Ироничность и философское содержание. 

** Михаил Федоров. Поэма «Арçури» (Арзюри). Жизнь и творчество писателя. Судьба 

сказочной лиро-эпической поэмы. Особенности поэмы, жанра, структура и 

художественные средства. Глубокий психологизм, образные сравнения, внутренний 

монолог, картины природы.  

*** Игнатий Иванов. Рассказы „Çынна епле тăван, ху та çавна куран“ (Делающий зло 

сам от зла страдает), «Начар сухаланă ана çине çум пусать, начар çынна çын пусмăрлать» 

(Плохо вспахал – сорняк вырастит, плохой человек мучиться будет). Мировоззрение 

писателя.  

Причины того, что заглавия рассказов, как правило, народные пословицы. Порицание 

бытовых недостатков и моральных невзгод.  

Литературная теория. Классицизм и его связь с идеями Просвещения.  

4 часть. Литература начала XX века. 

Время перемен в России. Усиление революционных настроений, рост национального 

самосознания. Первостепенное значение вопросов национальной культуры. Появление 

просветительского реализма, романтизма, натурализма, критического реализма в прозе и 

поэзии. 
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Писатели, рожденные революцией (1901 − 1922). Известные писатели начала XX века, 

их значимые произведения. Новизна, принесённая двумя революциями. Романтизм в 

чувашской литературе. Романтический герой.  

* Михаил Акимов. Памфлеты «Шÿт туни» (Шутка), «Тĕлĕнмелле» (Удивительно); 

драма «Ялти пурнăç» (Сельская жизнь). Биография и творчество Михаила Акимова. 

Художественные средства жанра памфлет, обращение к социальным вопросам. Средства, 

усиливающие актуальность замысла. 

* Тайăр Тимкки. Стихотворение «Чаплă вилĕм юрри» (Песень славной смерти), 

символический реализм новелл "Çутта тухасчĕ" (Свет просвещения), «Пурнăç çути" 

(Свет жизни).  Отголосок просветительского реализма в рассказе «Эрех сиенĕ" (Вред 

пьянства). 

** Константин Иванов. Поэма «Нарспи». Константин Иванов ‒ классик чувашской 

литературы. Жизнь и творчество. Особенности поэмы «Нарспи», значение в жизни 

народа. Художественный мир поэмы. Образы. 

** Çеçпĕл Мишши. Стихотворения «Хурçă шанчăк» (Стальная вера), «Чăваш чĕлхи» 

(Чувашский язык), «Иртнĕ самана» (Минувшее), «Пуласси» (Грядущее). Крымские 

стихотворения «Катаран каç килсен» (Гаснет день…), «Инçе çинче уйра уяр…» (Далеко 

в поле жёлтый зной…), «Çĕн кун аки» (Пашня Нового Дня), «Тинĕсе» (Морю). Михаил 

Сеспель ‒ классик чувашской литературы. Жизнь и творчество. Лирический герой. 

Образ человека-борца. Художественные средства. 

Литературная теория. Внутреннее построение стихотворения, его лирический герой. 

5 часть. Литература первой половины XX века. 

Многоголосие, разнообразие авторских манер в литературе. Литературная борьба. 

Творческие группировки: общество А. Милли (1923), союз «Канаш» (1923), ЧАПП, 

РАПП (1926). Развитие печати.  

Поиски и эксперименты в литературе. Главная тема в ней – изображение революции и 

Гражданской войны.  

Литература 20 – 30-ых годов XX века. Углубление процесса исследования и 

отображения сложных человеческих характеров. Время колхозного строительства. 

Трагизм судеб несправедливо репрессированных. Наиболее значимые темы 

художественных произведений: прошлое народа и его борьба, гражданская война, 

построение нового мира и нового человека. Широкое использование приёмов готеска.  

* Виктор Рсай. Рассказ "О, хĕвел" (О, солнце). Виктор Рзай ‒ мастер диалога и 

монолога, портрета, пейзажа, сравнений, символа и литературной детали. 

* Николай Евдокимов. Басни «Картара» (В загоне), «Пичеври лашапа тĕпри лаша» 

(Коренник и притяжная). Мастерство чувашского баснописца.  

* Марк Аттай. Басня «Такапа Шапа» (Баран и лягушка). Жанровые поиски в 

сатирической поэзии (сатирическое стихотворение, басня, поэма, пародия). Идея в 

баснях, особенности языка и образности. 

* Андрей Петтоки. Стихотворение «Тĕнче кĕвви» (Мелодия мира), "Çиçĕм" (Молния), 

"Хула"(Город). Образ борца. Авангардизм поэтики. 

** Хумма Çеменĕ. Повесть «Штрум» (Штрум). Хумма Семень ‒ мастер слова.  

** Илле Тукташ. Стихотворение "Тăван çĕр-шыв" (Родина), «Шурă кăвакарчăн» 

(Белый голубь), «Уйрăлу» (Разлука), «Шур Атăлта акăш ярăнать» (Лебедь плывёт по 

Волге-реке). Илле Тукташ – мастер песни. Основные черты его творчества. 

Использование народной словесности. Своеобразие текстов песен. 

** И.С. Максимов-Кошкинский. Пьеса "Ачамăрсем" (О, дети!), драма * «Пугачев 

парни» (Дар Пугачёва). Драматург, писатель, артист, режиссёр, основоположник 

национального театра, организатор «Чувашкино». Развитие чувашского киноискусства. 
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*** Иван Мучи. Рассказы «Хурах!... Хут вĕрентеççе!» (Караул!Грамоте учат!), 

«Асаплă сăмахсем» (Муки слова). Сарказм и юмор писателя.  

Литературная теория. Главные образы или картины, созданные в баснях. Пафос.  

Литература 40 – 50-ых годов XX века. Нравственные искания героев чувашской 

литературы. Идеальный образ.  Изображение трагических событий в отечественной 

истории, судеб чувашских людей в век грандиозных потрясений и войн. 

* Максим Данилов-Чалдун. Пьеса «Çăлтăрлă çĕлĕк" (Шапка со звездой), рассказы 

"Красноармеец Самсонов", "Лизавета Егоровна". Воинский путь писателя. Основные 

темы и идеи его творчества. Мастер короткого рассказа. Рассказ «Лизавета Егоровна» − 

образец эпического повествования о войне. 

 * Уйăп Мишши. Отрывок из поэмы «Салтак амăшĕ» (Мать солдата). Лиризм, 

героическая романтика. Особенности образов матери и солдата.  

** Мĕтри Кипек. Рассказ «Ягуар» (Ягуар). Особенности пьесы и киносценария. 

Солдат-защитник родины, его героизм вопреки смерти. 

** Илпек Микулайĕ. Рассказ «Госпитальте» (В госпитале). Вопросы долга и героизма 

в произведениях народного писателя Чувашии. 

*** Валентин Урташ. Поэма «Пурăнас килет» (Хочется жить). Песни, написанные на 

стихи «Укăлча умĕнче шурă хурăн» (Белая берёза перед околицей), «Ма хитре-ши 

Шупашкар урамĕ» (Как красивы улицы Чебоксар!). Валентин Урдаш – мастер песни, 

своеобразный писатель. Наиболее характерные особенности жизни и творчества. 

Человечность, стойкость и светлая вера стихотворений и поэм Валентина Урдаша. 

Достоинства поэмы. Образы. Дыхание времени.  

Литературная теория. Речевой строй произведения (авторское описание, 

повествование, отступление, рассуждение). 

6 часть. Литература второй половины XX века. 

Развитие реализма в чувашской литературе.  Модернизм. Психологизм в чувашской 

прозе. Основные темы и образы чувашской литературы. Социальная и нравственная 

проблематика чувашской драматургии. Основные темы и образы чувашской поэзии XX 

века (человек и природа, Родина, любовь, война, назначение поэзии) и т.д. 

Литература 60 – 70-ых годов XX века. Связь искусства с жизнью. Работа в 

литературе писателей разных поколений. Расширение горизонтов творчества. Отказ от 

схематизма, более вдумчивый и точный показ глубины жизни. Развитие всех жанров и 

течений словесности. Углубленный психологизм прозы Нелли Петровской. 

Общенародный характер поэзии Юрия Семендера. 

* Георгий Орлов. Стихотворения «Салтак эп пулнă» (Я был солдатом), «Виçесĕр 

пысăк пек каçалăкĕ» (Бесконечный путь). Основные черты творчества. Великая 

Отечественная война в произведениях писателя. Показ солдатского характера. Раны 

войны.  

* Георгий Ефимов. Отрывки из повести «Чĕрĕ тымар хунав кăларатех» (Живой корень 

всё равно даст росток). Народный писатель Чувашии, прозаик, автор песен. Тематика 

произведений, идеи и образы.  

* Лаврентий Таллеров. Рассказ «Пысăк тĕнчери пĕр пĕчĕк чун» (Маленькая душа в 

огромном мире). Мастерство прозаика, раскрытие души человека, чувство красоты, 

нравственные и интеллектуальные вопросы, взаимоотношения людей.  

** Юрий Сементер. Стихотворение «Амăшĕ ывăлĕн палăкĕпе калаçни» (Разговор 

матери с памятником сыну). Жизнь и творчество народного поэта Чувашии. Стихи и 

поэмы с солдатской тематикой. Философские проблемы гуманизма, жизни и смерти. 

** Николай Айзман (В редакции С. Абаш). Отрывки драмы «Ăçта-ши ман атте?» (Где 

же мой отец?). Наиболее известные пьесы мастера чувашской драматургии. Тема и 
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основная идея драмы. Чувство ответственности каждого человека. Победа 

справедливости. Долгая сценическая жизнь пьес Николая Айзмана.  

*** Нелли Петровская. Отрывки из повестей «Чыс» (Честь), «Шурă лили» (Белая 

лилия). Талантливая чувашская писательница, автор повестей и романов. Острота 

нравственных проблем, чести и достоинства. Образы героев влияние сентиментализма. 

Литературная теория. Композиция сюжета и отдельных образов, общая архетоника 

эпических произведений.  

Литература 80 − 90-ых годов XX века. Углубление философии гуманизма в поэзии. 

Выход на первый план вечных вопросов: природа, время, любовь, жизнь и смерть. 

Богатство тематики и идейного содержания. Новые характеры, новые ситуации, новое 

мировоззрение, поиск художественных средств их отображения.  

* Аркадий Казанов. Отрывок из повести «Пĕрремĕш ача» (Первый ребёнок). 

Многолинейный сюжет, образы молодых людей, формирование семьи.   

* Энтип Ваççи (Василий Эндип). Произведения из книги «Илĕртÿллĕ илем» (повеçсем, 

калавсем, эссесем, статьясем) (Несравненная краса (повести, рассказы, эссе, статьи). 

Разножанровые произведения о народном гуманизме, духовности, гостеприимстве. 

Эстетические и философские поиски.  

* Николай Исмуков. Стихотворения „Тĕттĕм каç” (Тьма), „Тĕттĕм Турккă каçне мĕн 

çитейĕ” (Турецкий вечер), „Мала утмашкăн малаллах пăхатăн“ (Идти вперёд – смотреть 

вперёд). Жизнь и творчество народного поэта Чувашии. Обращение к сложным вопросам 

бытия.  

** Любовь Мартьянова. Стихотворения «Эп – хăратăп» (Я − боюсь), «Хура акăш 

пур...» (Есть чёрный лебедь...), «Сĕтел ури авăнать...» (Подкосилась ножка стола...), 

стихотворения из книги „Эп чĕртнĕ вучах” (Костёр, зажженный мной). Образ чувашской 

женщины. Вечные человеческие проблемы: поэт и поэзия, любовь и природа, жизнь и 

смерть, человек и общество. 

** Юхма Мишши. Отрывок из повести «Шур çамка» (Волк с белой отметиной). Тема 

и проблемы произведений. Своеобразие персонажей. Характеры героев, средства 

создания образов положительных и отрицательных героев. 

*** Василий Петров. Рассказ «Çыру» (Письмо), отрывок из повести «Çăланăç» 

(Спасение). Трагизм удела человеческого. Разнообразие событий, широта мысли, 

полнота переживаний. 

*** Михаил Сунтал. Фантастические рассказы «Тăм чĕлхе» (Глиняный язык), 

«Тухатмăш» (Ведьма), «Аваллăх ахрăмĕ» (Эхо древности), «Мăн ту вăрттăнлăхĕ» (Тайна 

большой горы). Творчество прозаика в жанрах научной фантастики, приключения. Поиск 

и раскрытие научных и жизненных загадок.  

*** Георгий Краснов. Отрывки из повестей «Тинĕсре тупнă çĕрĕ» (Перстень, 

найденный в море), «Кивĕ шыв армань» (Старая мельница). Георгий Краснов – мастер 

научно-фантастического и приключенческого жанров в чувашской литературе. Основные 

черты произведений, герои, острота сюжета. 

Литературная теория. Художественные средства. Особенности лексики. Некоторые 

композиционные приёмы.  

7 часть.  Литература начала XXI века. 

Политико-хозяйственная ситуация начала XXI века и положение отдельных 

социальных слоёв общества. Известные люди этого периода, их труд.  

Влияние западных образцов. Признание модернизма, авангардизма, постмодернизма.  

* Людмила Сачкова. Отрывки из повести «Чĕкеçĕм, чĕкеç» (Ласточка моя, ласточка), 

из пьесы «Сухал мучи» (Бородатый старик) (1-ая часть), из драмы «Эсĕ кайрăн та...» (Ты 
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ушла...). Вопрос о счастье и судьбе в литературе, философии и повседневной жизни. 

Время и человек. Мечта и счастье. Связь мировоззрения писателя с его творчеством.  

* Улькка Элмен. Отрывки из повестей «Ма инçе-ши çăлтăрăм?» (Почему моя звезда 

далеко?), «Çăлатăпах сана, Вероника» (Я спасу тебя, Вероника), «Сарă кĕпе» (Светлая 

рубашка). Основные черты творчества. Описание жизни, взаимоотношений людей 

сегодняшнего дня.  

* Геннадий Медведев. Отрывки из драмы «Амаçури» (Мачеха). Особенности 

психологической драмы, вопросы морали и чести. Идейные и образные искания. 

Типичные оценки времени, расхожие речевые обороты. 

* Елен Нарпи. Рассказы «Тур амăш çуралнă кунĕ» (День рождения Богородицы), 

«Çÿпçе тĕпĕнчи çылăх» (Грех на дне кадушки). Особенности творчества. Философские и 

моральные проблемы, мастерство выстраивания образов и конфликтов. Особенности 

художественного мышления и образов.  

 ** Петĕр Эйзин. Стихотворения из цикла «Савни юррисем» (Песни любимой). Жизнь 

и творчество поэта, особенности его поэзии. Широта тематики и глубина мысли. Живые 

образы, полные чувства и новизны. 

*** Надежда Ильина. Рассказы «Даниил» (Даниил), «Юлашки кĕр» (Последняя осень). 

Гражданская позиция писательницы. Идейная новизна и поэтика. Произведения о 

развитии народа, его культуры. Будущее, судьба. Притчеобразность повествования. 

*** Виталий Шемекеев. Отрывок романа «Тăварлă-çке хĕрарăм куççулĕ» (Солёная 

слеза зависти). Разные грани творчества писателя. Проблема лирических, откровенных и 

психологических произведений. Мастерство создания образов. 

Литературная теория. Тематика, проблематика, жанровое своеобразие произведений.  

8 часть. Выход родной литературы на мировой уровень, мировая поэзия на 

чувашском языке. 

Общечеловеческая значимость мировой поэзии. Основные направления в 

произведениях чувашских поэтов. Народное мировосприятие, критерии нравственности 

и достоинства.  

** (***) Чувашская  поэзия  звучит  на венгерском языке, венгерская поэзия – на 

чувашском языке.  

Литературная теория. Значение лирических произведений для современников.  

9 часть. Писатели родственных народов: тюркская литература.   

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и национально-особенное в 

литературе. Традиции и новаторство в художественном переводе. 

** (***) Из татарской литературы: Габдула Тукай. Поэма «Шурале» (Шурале), 

перевод Якова Ухсая;  

** (***) Из казахской литературы: Маймбет юрри (Песня Маймбет), перевод Васьлея 

Митты. 

** (***) Из узбекской литературы: Хамид Алимджан. Стихотворение „Россия“ 

(перевод Петра Хузангая). 

** (***) Из азербайджанской литературы: Расул Рза. Стихотворение „Баку“ 

(переводПетра Хузангая). 

Литературная теория. Жанровая специфика литератур родственных народов России 

и СНГ. Сходства и различие тем и проблем. 

 

9 КЛАСС 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Основные периоды 

зарождения и развития родной (чувашской) культуры словесности. Углубление 
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понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, 

связь времён, связь литератур. Значение художественных произведений в жизни народа, 

понимание места литературы. Судьба народа в произведениях. 

1 часть. Фольклор (устное народное творчество).  

Родовые памятники письменности. Образцы магической словесности. Свадебная 

словесность. Молитвы и благопожелания. 

** Балладăсем – сюжетлă юрăсем (Баллады − сюжетные песни). Мифологическое 

мышление. Красота души, чистота и истинность, борьба.  

*** Стихван Шавли. Миф „Вутăш“ (Вудаш). Баллада как трагическое изображение 

жизни отдельного человека или иных людей. Часто действие заканчиваются смертью. 

Литературная теория. Баллада. Фольклоризм литературы. 

2 часть. Древние письменные памятники (период до нашей эры – XVII век). 

Культура древних   тюрков (Письменные памятники предков). Древнетюркская 

орхоно-енисейская письменность. Надписи в честь Кюл-Тегина.  

** Кÿл Текĕне мухтакан Пысăк çыру „Шăпа кĕнеки“ (Большое сочинение, 

прославляющее Кюль Тегина  – „Книга судеб”). Место в чувашской истории 

древнетюркских литературных памятников.  

** Мĕтри Юманĕ.  Свободный стих.  «Паттăр пулнă авалсем» (В древние времена 

были герои). Мастерство и значение стихотворения. Художественные средства. 

Литературная теория. Древнеруническая и древнетюркская письменность.  

Культура Волжской Булгарии. Переводческая деятельность, историческая и 

художественная ценность древнерунических надписей. Труды исследователей. 

** Ахмед ибн Фадлан. Отрывки сочинения «Пăлхар патшалăхне çитсе курни» 

(Сочинение о путешествии в Булгарию), перевод Виталия Никитина. 

Месторасположение Волжской Булгарии, история, обычаи. Культура Волжской 

Булгарии. 

** Палас Ахун Юсупĕ (Юсуфа Баласагунский). Отрывки поэмы «Хăтлă пĕлÿ» 

(Благодатное знание), перевод Анатолия Смолина. 

Литературная теория. Древнетюркские эпические произведения − источник 

сюжетного народного эпоса. 

Культура средних веков. Время использования арабского и тюркских языков в 

образованных слоях общества. Разгром Волжской Булгарии огнём и мечом, угасание 

древней письменности.  

Переводы. Чувашско-русские словари. Значение этнографических очерков о чувашах. 

Значение первой чувашской грамматики «Сочинения, принадлежащие к грамматике 

чувашского языка» в преподавании чувашского языка в духовных семинариях. Развитие 

жанра очерка. 

* Охатер Томеев. Послание «Вăйпа тĕне ан кĕртчĕр» (Насильно не крестите), перевод 

Виталия Никитина. Жизнь и творчество Охадера Томеева. Значение его воззваний и 

стихотворений. Отношение к религии, отстаивание родной (старой) веры, способы 

письма, художественные средства.  

** Чăваш Хвети (Чуваш Хведи).  «Ятăм йолтăр ял çине…» (Имя мое осталось на 

селе...), Урхас Якур (Урхас Ягур) – первые исполнители, вышедшие из народа. История 

записи их произведений. Основная мысль их песен, образность, народность, лирический 

герой.  

*** Калай Малля. Стихотворение «Атте-анне сăмахĕсем» (Слова отца и матери). 

Поучение.  

 Литературная теория. Развитие жанра очерка. 

3 часть. Чувашская письменность и культура XVIII − XIX веков. 
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Отзвук чувашских народных благословений. Старочувашская письменность этого 

времени. Признаки возрождения, писатели, развитие. Сентиментализм и его обращение к 

изображению внутреннего мира обычного человека.  Литературный процесс. Классицизм 

и его связь с идеями Просвещения. 

Последняя четверть XIX века. Изменение социально-экономических условий. 

Реформы 1864-1870 гг. возможность детям инородцев обучаться на родном языке. 

Рождение новой письменности. Место художественного очерка в литературе. Усиленный 

интерес к изучению народной словесности и обычаев.  

** Никита Бичурин. Очерк «Байкал» (Байкал). Жизнь и творчество Никиты Бичурина, 

его тернистый жизненный путь. Наблюдательность, умение образно описывать, находить 

детали – черты, сближающие с народным характером. 

*** Первая чувашская ода. «Паян эпир айла тайнатпăр» (Сей день мы низко 

кланяемся…). Отзвук чувашских народных благословений.  

** Спиридон Михайлов-Янтуш. Юморески «Хĕрринче выртасшăн мар» (Не лежать 

мне с краю), «Сунарçăн пуç пулнă-и?» (Была ли голова у охотника). Значимость юмора. 

Стихотворение «Юнка» (Юнга), рассказ «Чее кушак» (Хитрая кошка).  

*** Очерк «Чăваш кĕвви-çемми çинчен» (Чувашские мелодии). Жизнь и творчество 

писателя.  Сочинения по истории и этнографии. Использование народной словесности. 

Первый драматургический опыт. Диалог «Тури чăвашпа анатри чăваш хушшинчи 

калаçу» (Разговор тури (верхового) чуваша с чувашом анатри (низовым)).  

*** Николай Ашмарин. Рассказ «Качи çави» (Могила Качи). Сюжет главные герои. 

Литературная теория. Понятие о классицизме и сентиментализме.  

4 часть. Литература начала XX века (1901 − 1922). 

Характеристика эпохи. Отсутствие в произведениях социально активного героя. 

Развитие чувашской системы образования и науки под влиянием русской культуры. 

Издание газет и журналов. Воспитание нового поколения литераторов. Рождение 

чувашского театра. Его значение в становлении национальной драматургии. Писатели 

двух эпох. 

** Николай Шелепи. Стихотворения «Çĕлен» (Змей), песня «Раççей» (Россия).   

*** Николай Шелепи. Стихотворения «Çуркунне» (Весна), «Кĕпер хывни» 

(Возведение моста), поэма "Çĕрпÿ пасарĕ" (Цивильский базар). Творчество народного 

поэта Чувашии. Народность его стихотворений и песен. Влияние легенд и преданий, 

художественные средства. Основная идея произведений. Широкое использование 

фольклорных сюжетов и образности. 

** Федор Павлов. Комедия «Сутра» (В суде).  Федор Павлов – драматург, композитор, 

исследователь, поэт, педагог, мыслитель.  Жизнь и творчество. Своеобразие таланта.  

Литературная теория. Особенности построения драматического произведения.  

5 часть. Литература первой половины XX века. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений родной (чувашской) литературы. 

Романтизм в поэзии. Романтический герой. Становление реализма в чувашской 

литературе. Лиризм в повествовании. 

Литература 20 – 30-ых годов XX века. Нравственные искания героев чувашской 

литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих ценностей (вера, 

любовь, семья, дружба). Изображение трагических событий в отечественной истории, 

судеб чувашских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. 

* Мĕтри Юман. Рассказ «Пÿлĕх йăмри» (Ветла Пюлеха), стихотворение в прозе «Шевле 

вылять» (Играет зарница), свободный стих «Паттăр пулнă авалсем» (Были времена 

богатырские). Судьба произведений.  
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* Нестер Янкас. Темы стихотворений «Ялта» (В деревне), «Юрă пуçламăшĕ» (Зачин 

песни). Образность стихотворений, посвящённых молодёжи.  

* Исаев Мĕтри. Рассказ «Рабфак хĕрĕ» (Рабфаковка). Мĕтри Исаев (Авраль) – 

талантливый мастер чувашской прозы. Актуальные проблемы, поднятые в рассказе 

«Рабфаковка». 

* Илле Тăхти. Поэма «Элихун» (Элихун). Стихотворение «Чăваш поэчĕсене мухтаса 

юрлани» (Хвалебная песень чувашским поэтам). Этнографический рассказ "Шерхулла» 

(Шерхулла). Своеобразие мастерства. Образные средства. 

** Иван Ивник. Стихотворения «Улма чăпар ут» (Серый в яблоках конь), «Юрăçсем» 

(Певцы), "Сывлăм йĕрĕ юлчĕ çырура…" (След росы остался в письме).  Жизнь и 

творчество писателя. Песенное начало стиля произведений. Достоинство его песен. 

Фольклоризм его творчества. 

** Ефрем Еллиев. Вариант произведения «Чĕн тилхепе» (Ременные вожжи). Ефрем 

Еллиев ‒ известный педагог, мастер прозы и драматургии. Основные черты его 

творчества. Философичность рассказов, судьба «маленького человека», эзопов стиль. 

Литературная теория. Основные интонации стихотворения, чувства поэта и 

лирического героя. 

Литература 40 − 50 -ых годов XX века. Две линии развития поэзии: лирика и эпос. 

Надежда и гордость, любовь и ненависть, трагедийность и оптимизм, героизм и 

интернационалистическое чувство, братство – основные темы стихотворений и поэм.  

Значение показа правды о войне, документальных картин в прозе. Основные черты 

драматургии. Показ социальных противоречий.  

** Митта Ваçлейĕ. Стихотворения «Çĕр-шывăм, çĕр-шывăм…» (Родина, родина, что 

нужно тебе?), «Тав сана» (Благодарю тебя), «Анатри юрă» (Песня низовых чувашей), 

«Тăван чĕлхем! Таса хĕлхем…» (Родной язык!), «Ан тив, хисеп те чыс та ан курам…» 

(Пусть я не увижу почёта и славы…). Васьлей Митта – классик чувашской поэзии. 

Трудные годы жизни. Афоричность его лирики, идеи. Связь с жизнью. 

** Александр Алка. Стихотворения «Июнĕн 22-мĕшĕ» (22-ое июня), «Брандербург 

хапхи умĕнче» (У Брандербургских ворот),  

*** Александр Алка. Легенда «Кĕвентеллĕ хĕр» (Девушка с коромыслом). Жизнь и 

творчество народного поэта Чувашии Александра Алги. Героический характер 

произведений военного времени. Образ мужественного бойца.  

** Петĕр Хусанкай. Отрывок из романа в стихах «Аптраман тавраш» (Род Аптрамана), 

стихотворения из цикла * «Çĕнтерÿ юррисем» (Песни победы). Основные периоды жизни 

и творчества народного поэта Чувашии. Произведения, прославляющие славных людей 

Чувашии. Лирические стихотворения о красоте чувашского языка, его звучности, 

отрицательного отношения к людям, нелюбящим родной язык. 

***Александр Артемьев. Отрывок повести «Симĕс ылтăн» (Зелёное золото). 

Произведения народного писателя Чувашии на военную тематику. Основные черты 

творчества писателя. Произведение о солдатской стойкости, мужестве и достоинстве. 

Глубина идеи повести. Основные образы. 

Литературная теория. Жанровые особенности лирических и лиро-эпических 

произведений. 

6 часть. Литература второй половины XX века. 

Многообразие направлений, жанров. Связь искусства с жизнью. Работа в литературе 

писателей разных поколений. Расширение горизонтов творчества.  

Литература 60 − 70-ых годовXX века. Развитие реализма в чувашской литературе.  

Психологизм в чувашской прозе. Социальная и нравственная проблематика чувашской 

драматургии. Развитие всех жанров и течений словесности.  
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* Александра Лазарева. Рассказ «Пирвайхи юрату (Хĕр чĕри)» (Первая любовь 

(Девичье сердце)). Отражение событий жизни в творчестве Александры Лазаревой. 

Образы. Вопросы гуманизма. 

* Василий Алентей. Отрывки из повестей «Хырсем ĕмĕрех ем-ешĕл» (Вечнозелёные 

сосны), «Хĕрлĕ кĕпе» (Красная рубашка). Жизнь и творчество народного писателя 

Чувашии. Проблемы, идеи, затронутые в произведениях. Откровенный разговор о 

насущных проблемах. 

** Юрий Скворцов. Повесть «Хĕрлĕ мăкăнь» (Красный мак). Искусство слова, 

раскрывающее внутренний мир человека, его душу. Юрий Скворцов – талантливый 

прозаик. Особенности творчества. Вопросы, поднятые в повести «Красный мак». 

** Леонид Агаков. Отрывки из повести «Юманлăхра çапла пулнă» (Это было в 

дубраве). Народный писатель Чувашии. Основные черты творчества. Детективный 

характер повести. Развитие сюжета, образы.  

*** Николай Терентьев. Отрывок из драмы-легенды «Çĕрпе хĕр» (Земля и девушка). 

Народный писатель Чувашии, талантливый драматург. Новизна его драматургии. 

Конфликт, образы. 

Литературная теория. Жанровое своеобразие. Пейзаж, портрет, диалог и монолог 

персонажей, интерьер, обстановка действия. 

Литература 80 – 90-ых годов XX века. Богатство тематики и жанровое 

многообразие. Отказ от схематизма, более вдумчивый и точный показ глубины жизни. 

Основные темы и образы чувашской поэзии XX века (человек и природа, Родина, 

любовь, война, назначение поэзии) и т.д. Модернизм в поэзии.  

* Геннадий Айхи. Произведения из «Суйласа илнисем» (Избранные сочинения). 

Жизнь и творчество народного поэта Чувашии. Первые книги. Авангардные поиски. 

Глубоко мыслящий, разносторонний лирический герой.  

* Николай Теветкел. Триптих «Юман» (Дуб). Цикл сонетов «Атăл куçĕсем» (Глаза 

Волги). Лирика поэта – погружение в интимный мир. Любовь к родине в живых деталях, 

глубокая мысль.  

* Петĕр Яккусен. Стихотворения из книги «Кĕмĕл кимĕ» (Серебряная лодка). 

Основные черты творчества. Философская поэзия о единстве человека и времени. 

Краткое и ёмкое представление неродного мировоззрения образности. 

* Виталий Енĕш. Очерки «Кĕлĕ − пирĕн хÿтлĕх ĕмĕр» (Молитва – наша защита), «Эй, 

Турă, этемÿсене, çăл!» (О, Боже, спаси людей!). Отрывки повести «Пурçăн йăлмак» 

(Шёлковая петля), «Ылтăн хырăм» (Золотое чрево). Основные черты творчества. Показ в 

героях произведений их труда, благородных устремлений. Размышление о добре и 

красоте, проблемах зла и предательства.  

* Денис Гордеев. Рассказ «Шăннă куççуль» (Замёршие слёзы), отрывки из книги «Çич 

çунатлă курак» (Семикрылый грач). Основные периоды жизни и творчества мастера 

слова. Размышление о социальных переменах, месте человека в общественной жизни. 

* Юлия Силем. Рассказы «Вăрçă ачисем» (Дети войны), „Ывăлăм“ (Сын мой). 

Раскрытие военной темы, родителей и детей с философской глубиной, свободой 

воображения. 

* Николай Максимов. Отрывок из повести «Пин-пин хĕрлĕ роза» (Миллион алых роз). 

Основные этапы творчества писателя. Тема, проблемы, нравственные искания молодёжи 

в произведениях автора. Мастерство образов и изображение конфликта.  

* Ваçлей Игнатьев. Рассказ «Каçхи юр» (Вечерний снег). Чистота души, проблемы 

гуманизма в произведениях автора. Сложные проблемы, которые приходится 

преодолевать добрым и простодушным героям. 



 

 

 
408 

** Ухсай Яккăвĕ. Отрывок поэмы «Атте-анне» (Отец-мать). Многостороннее 

творчество народного поэта Чувашии. Мастер эпической поэзии. Стихотворения и поэмы 

о неразрывной связи человека и природы.  

** Владимир Степанов. Фантастический рассказ − „Юрату хăвачĕ“ (Сила любви). 

Прозаик, который обогатил родную литературу жанром фэнтези, с включением 

этномистики, научной фантастики. 

*** Розин Ярандай. Отрывки из повестей «Кĕмĕл сулăллă сехет» (Часы с серебряным 

браслетом), «Йĕрсем çухалмаççĕ» (Неисчезающие следы), «Сăпса йăви» (Осиное гнездо). 

Основные черты творчества. Мастер детективного жанра. Умелое использование 

композиции, противоречивого развития сюжета, психологической мотивации. 

Своеобразие главного героя. Раскрытие самого запутанного преступления вместе со 

следователем, обнаружение преступников.   

*** Борис Чиндыков. Рассказы «Хутлă канфет» (Конфета с фантиком), „Халал − 468“ 

(Посвящение − 468), “Элчел“ (Судьба), „Нараста“ (Невинный). Этапы творчества. 

Многогранный талант писателя. Новые идеи, образы, ценности в чувашской прозе. 

Поиск художественных средств (образности) показа новых характеров, новых ситуаций. 

*** Николай Симунов. Отрывки из романа „Ан йĕр эсĕ, Лена“ (Не плачь, Лена). 

Многогранный талант писателя. Новые идеи, образы, ценности в чувашской прозе. 

Поиск художественных средств (образности) показа новых характеров, новых ситуаций. 

Литературная теория. Детективные, мистические и фантастические произведения.  

7 часть.  Литература начала XXI века.  

Общая ситуация этого периода, моменты развития. Изменение критериев и ценностей 

в науке, искусстве и литературе.  

 * Анатолий Хмыт. Рассказ «Çăлтăрсем вылянă каç» (Вечер, когда играют звёзды).  

Особенности творчества. Философские и моральные проблемы, мастерство 

выстраивания образов и конфликтов. Особенности художественного мышления и 

образов.  

* Георгий Краснов. Отрывок из повести «Хĕрлĕ тюльпан» (Красный тюльпан). 

Закрученный сюжет произведения, образы молодых людей, дающие возможность остро 

поставить вопросы нравственный чистоты, человечности. 

* Сергей Павлов. Рассказы из книги «Шупашкар кулачĕ» (Чебоксарский калач). 

Отрывки повести «Хаяр ытам» (Жёсткое объятие). Жизнь и творчество народного 

писателя Чувашии. Проблемы, поднятые в произведениях.  

** Арсений Тарасов. Отрывки драмы «Мунча кунĕ» (Банный день). Основные линии 

произведения, герои, острота сюжета. Раскрытие образа героя, его жизни, влияние 

родителей, деревенских обычаев в острой психологической ситуации.  

** Геннадий Максимов. Рассказ «Атăлти хĕрессем» (Волга в крестах). Жанр 

произведения, тематика. Проблемы современности, противоречия жизни. Своеобразие 

образов. 

** Валери Туркай. Стихотворения из книги «Ку эпĕ − Валери Туркай» (Это я – Валери 

Тургай). Жизнь и творчество народного поэта Чувашии. Стихи, отвечающие духу 

времени, их влияние на чувашскую поэзию. Произведения о народе, его судьбе, 

раскрывающие душу современного человека. Их поэтика.  

*** Ангелина Павловская. Рассказ «Пукрав мунчи» (Баня в Покров день). 

Взаимопонимание в семье, любовь и согласие помогают героям в жизни. Писательница, 

дающая рецепт „счастливой семьи”.  

*** Марина Карягина. Отрывки трагедии «Кĕмĕл тумлă çар» (Серебренное войско). 

Палиндромсем (Палиндромы). Жизнь и творчество. Ранние стихотворения и рассказы. 
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Рост мастерства. Средства раскрытия образа человека. Описание мира чувств, 

внутреннего мира человека на основе дневниковых записей. 

Литературная теория. Центральные персонажи. Основные художественные образы в 

их системе и внутренних связах. 

8 часть. Выход родной литературы на мировой уровень, мировая поэзия на 

чувашском языке. 

Общечеловеческая значимость мировой поэзии. Основные направления в 

произведениях чувашских поэтов. Народное мировосприятие, критерии нравственности 

и достоинства.  

**(***) Чувашская поэзия звучит на французском языке, французская поэзия – на 

чувашском языке.  

**(***) Чувашская поэзия звучит на шведском языке. Краткое и ёмкое представление 

неродного мировоззрения образности. 

Литературная теория. Значение лирических произведений для современников. 

9 часть. Писатели родственных народов: тюркская литература.   

Понятие общности и национального своеобразия. Общее и национально-особенное в 

литературе. Традиции и новаторство в художественном переводе. 

** (***) Из татарской литературы: Габдула Тукай. Стихотворения„Кама ĕненмелле?“ 

(Кому верить?), „Ах, калем!“ (Ах, перо!),перевод Валерия Тургая; Раис Низамов. Рассказ 

„Малашлăх кăтартĕ“ (Будущее покажет),  переводНиколая Григорьева; Газим Давлетов. 

Стихотворение „Ухсай Яккăвне“ (Якову Ухсаю), перевод Вениамина Тимакова. 

** (***) Из узбекской литературы: Мухаммад Салих. Стихотворения „Енчен те йывăç 

та поэт пулса тăрсан...“ (Если поэт станет деревом...), перевод Бориса Чиндыкова. 

** (***) Из киргизской литературы: Чингиз Айтматов. Отрывок из повести «Тĕве 

куçĕ» (Верблюжий глаз), перевод Леонида Агакова. 

Литературная теория. Жанровая специфика литератур родственных народов России 

и СНГ. Сходства и различие тем и проблем. 

Сведения по теории и истории литературы  

Литература – зеркало жизни. Литература как искусство словесного образа. 

Образность – эстетическая основа народной словесности и художественной 

литературы. Литература и фольклор.  Литературные роды и виды: способы образного 

воспроизведения действительности.  Жанр. Автор. Сюжет. Искусство слова как наиболее 

совершенная форма человеческой речи. 

Художественный образ – основа произведения. Содержание и художественная форма. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Прототип. Главные и 

второстепенные персонажи. Имя (причина выбора). Портрет как средство 

характеристики.Виды речи: монолог, внутренний монолог, диалог, внутренняя речь, 

полилог. Лирический герой. Образ времени, пространства, образ предметов.  Образы 

природы. Проявление авторской позиции в изображении природы. 

Поэтическая лексика. Поэтический синтаксис и интоционные фигуры. Речевая и 

ритмомелодическая организация художественного текста. 

Тема и проблематика. Проблемно-тематическое сходство и различия в воплощении 

темы (проблемы) в эпизодах одного или нескольких произведений / в двух небольших по 

объему произведениях. 

Пафос произведения (героизм, вдохновенный, трагический, печальный, сердечный, 

сентиментальный, юмористический, сатирический). Композиция юмористических и 

сатирических рассказов. Иносказательный и аллегорический стиль письма в словесности.  

Композиция художественных произведений. Предисловие, начало действия, его 

течение, развитие, кульминация, конец событий, послесловие. Фабула событий в 
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художественном произведении. Средства художественного изображения, реальности, 

характер героя, герой и ситуация, сюжет. Завершённое событие и композиция. Конфликт. 

Сюжетные и внесюжетные элементы 

Проявление конфликта в произведении. Раскрытие образов в конфликте, их 

характеров. Внешние и внутренние противоречия. Сравнительная характеристика героев 

произведений. Усиление характеров героев через психологическую деталь, картины 

природы, монолог, внутренний монолог, лиризм. 

Авторская позиция. Образное мышление писателя и средства создания образа. 

Содержание произведения, значения заглавия. Эпиграф. Авторское отношение к 

изображаемому в произведении, в частности к героям и их поступкам. 

Стихотворные размеры. Силлабические и тонические стихотворения. Иносказания и 

переносные значения слов, стилистические приёмы (анафора, эпифора, контраст и т.д.). 

Тропы (эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, синекдоха и т.д.). Стихотворный 

размер. Выразительность песенных стихов, простая образность, повторы, параллелизм, 

олицетворение. Устойчивые образы с переносным (символическим) значением. 

Аллитерация и ассонанс.  

Организация стихотворной речи (мелодия, рифма, ударения).   Размер стиха – 

силлабика, силлабо-тоника. Рифмы – перекрёстные, смежные, многократные, мужские, 

женские, дактилические. 

 Литературный герой, персонаж, прототип. Портрет. Образ лирического героя. Герой 

произведения, его внешность и внутренние качества, его поступки и отношения с 

другими персонажами. Средства создания образа героя: портрет, деталь, речевая 

характеристика, «говорящие» фамилии и имя. 

Язык художественного произведения. Оборот художественной речи – выражение 

образной мысли, его двойственная природа, прямые и переносные значения слова. 

Идейно-выразительные средства. Тропы (эпитет, метафора, олицетоворение, сравнение, 

гипербола, антитеза, аллегория, иносказание, метонимия, символ, синекдоха). 

 Виды лирических произведений (гражданская, любовно-интимная, пейзажная, 

философская, медитативная, суггестивная).  

 

 

           2.2.2.5. Татарский язык (неродной)  

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ 

5 нче сыйныф(35 сәгать) 

1. Без мәктәптә 

“Яңа уку елы котлы булсын!” темасы буенча эш. Дәресләр расписаниесе, дәресләр 

әзерләү, өй эше эшләү, билгеләр алу турында сөйләшү. 

Исәнләшү кагыйдәләре.Син алмашлыгының юнәлеш һәм төшем килешләрендә 

кулланылышы. “Мәктәп” темасына караган лексик-грамматик материал. Уку-язу 

әсбапларының барлыгын, юклыгын, санын, кирәклеген хәбәр итү (сорау),  үзеңә сорап 

алу, иптәшеңә тәкъдим итү. 

Исемнәрнең төшем һәм юнәлеш килешләрендә төрләнүе. “Мәктәптә Белем 

бәйрәме” текстындагы лексик-грамматик материал. Беренче сентябрь - Белем бәйрәме 

турында сөйләү. “Мәктәптә белем бәйрәме” тексты буенча диалогик-монологик сөйләм.  

Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнеше. Тартымлы исемнәрнең сөйләмдә 

кулланылышы. Исемнәрнең күплек санда тартым  белән төрләнеше.  Боерык фигыль  

турында төшенчә. Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Үтенеч белдерү 
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формалары. Исем ясалышы. “Китап” шигырендә лексик-грамматик материал. 

Өйрәнелгән, актив куллануда булган  сүзләрне дөрес язу. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 

барлыкта  зат – сан белән төрләнеше. Хәзерге заман хикәя фигыльнең  юклык 

формасында зат – сан белән төрләнеше. Сан. Сан төркемчәләре (микъдар, тәртип, җыю 

саннары). “Сан+исем” төзелмәсе. “Без диктант язабыз” текстында лексик-грамматик 

материал. Теркәгечнең төркемчәләре. 

2. Мин – өйдә булышчы 

“Иртәнге режим” темасы буенча лексик-грамматик материал. Үзеңнең көндәлек 

режимың турында сөйләү. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә?      Сораулары. Вакытны сорау, 

әйтү. “Малай нишли?” төзелмәсе. Өйдә эшләгән эшләрне әйтү, сорау, кушу. Билгеле 

үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Сүзлек диктанты. “Илнур белән 

Рәсим” текстында лексик-грамматик материал. Кереш сүзләр. Кереш сүзләрнең сөйләмдә 

кулланылышы. Инфинитив . Инфинитив + ярый, кирәк  төзелмәсе. Фигыльнең 

инфинитив формасын модаль сүзләр (кирәк, кирәкми, ярый, ярамый) белән сөйләмдә 

куллану. Мактау формалары. Өйдәге эшләрне эшләргә киңәш бирү, яхшы эшләр өчен 

мактау. Фигыль төркемчәләре . “Рәсим” текстында лексик-грамматик материал .“Рәсим” 

тексты буенча диалогик-монологик сөйләм. Чөнки теркәгече. Рәсимгә бәя бирү.Җөмлә 

калыплары (Кем? Кемгә? Нишләргә? Нишлим? формасы). Өчен бәйлегеЮ. Ермалаевның 

“Ике пирожный” хикәясендәге  лексик-грамматик материал. Ю. Ермалаевның “Ике 

пирожный” хикәясе өстендә эш. Ю. Ермалаевның “Ике пирожный” хикәясе буенча 

диалогик-монологик сөйләм. Кереш сүзләр. Кереш сүзләрне кулланып, образларга бәя 

бирү. Өйдәге хезмәттә катнашуга карап, кешеләргә бәя бирү. Хәзерге заман хикәя 

фигыльнең юклык формасы. “Тавык,Тычкан һәм Көртлек” әкиятендәге лексик-

грамматик материал.  Тезмә фигыль (алып бара, алып кайта конструкциясе). 

“Тавык,Тычкан һәм Көртлек” әкияте өстендә эш. “Тавык,Тычкан һәм Көртлек” әкияте  

буенча диалогик-монологик сөйләм.Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән 

төрләнеше. 

3. Дуслар белән күңелле 

“Минем дусларым” темасы буенча лексик-грамматик материал. Дустыңның барлыгын, 

кемнәр белән дус икәнеңне, аларның нинди булуын әйтү. Кайда, кайчан дуслашкан, 

дусның нинди булуын, бергә нишләгәнне сөйләү. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатларның  

җөмләдә кулланылышы.“Язгы каникул” текстында лексик-грамматик материал.“Язгы 

каникул” хикәясе өстендә эш.Боеру,   үтенеч белдерү формалары. БСҮ ”Телефоннан 

сөйләшү этикеты”. Дусларны телефоннан уйнарга чакыру, туган көнгә итагатьле 

чакыру.Исем+исем сүзтезмәсе. Мин нәрсә яратам? Төзелмәсе.  Татар халык ашларын, 

нәрсәләр ярату, яратмауны әйтә белү. Исемнәрнең  килеш белән төрләнеше. “Без туган 

көнгә әзерләнәбез” хикәясе буенча диалогик-монологик сөйләм.“Гүзәл Ләйсәннәрдә” 

хикәясендәге лексик-грамматик материал. 

“Без табын әзерлибез” темасындагы  лексик-грамматик материал. Дуслар белән туган көнгә 

әзерләнү, кибеттән ризыклар алу, кибетче белән сөйләшү. Табын әзерләү турында 

сөйләшү. Туган көнгә чакыру формалары. “Туган көндә” темасы  буенча диалогик-

монологик сөйләм. 
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“Табын янында” хикәясендә лексик-грамматик материал. Бәйлек  сүзләрнең юнәлеш, 

чыгыш, урын-вакыт килешләрендә кулланылышы. 

“Табын янында” хикәясе буенча диалогик-монологик сөйләм.  Табын янында үз-үзеңне тоту 

кагыйдәләрен сөйләү. 

4. Дүрт аяклы дусларыбыз 

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. “Дүрт аяклы дусларыбыз, аларның 

гадәтләре” темасы буенча диалогик сөйләм. Дүрт аяклы дусларыбызның токымнары, 

кыяфәтләре, гадәтләре турында сөйләшү. “Минем дүрт аяклы дустым” темасында  лексик 

материал.  

Мин, син зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. “Акыллы Карабай” 

хикәясендә лексик-грамматик материал 

“Дүрт аяклы дустым” циклын гомумиләштереп кабатлау. Этләр турында кызыклы 

мәгълүмат әйтү. 

5. Без спорт яратабыз 

“Тән әгъзалары” темасындагы лексик - грамматик материал. Тән әгъзаларының 

исемнәрен әйтү. Кайсы җирең авырта? соравы. Нәрсә авыртуын, авыртмавын табибка 

әйтү, сорау. Балалар нишлиләр? төзелмәсе. БСҮ “Мин яраткан спорт төре”. Спорт 

төрләрен аеру, үзеңнең нинди спорт төрен яратканыңны, нинди спорт түгәрәгенә 

йөргәнеңне, физкультура дәресендә нәрсә эшләгәнеңне әйтү. 

“Сәламәт булыйк” шигырендә лексик-грамматик материал. 

 

6нчы сыйныф (35 сәгать) 

1. Яңа уку елы башлана 

Котлау, мактау формалары. «Без мәктәпкә әзерләнәбез». Уку-язу әсбапларының 

исемнәре. «Инфинитив+ ярыймы (мөмкинме) » төзелмәсе. Исемнәрнең тартым белән 

төрләнеше, тартым кушымчалары. Тартымлы исемнәрнең сөйләмдә кулланышы. 

Транскрипция билгеләре. Без китаплар укыйбыз. Исемнәргә кушымчаларның ялгану 

тәртибе. Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше, килеш кушымчалары, калын 

һәм нечкә сүзләрнең төрләнеше. Сорау алмашлыклары. Китап басу тарихына караган 

лексика. Татар китабы туу тарихы. Исем ясагыч кушымчалар. Татар телендә сүзлекләр. 

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. К.Насыйри -  бөек галим. ... булып эшли төзелмәсе. 

Бәйлекләрнең сөйләмдә кулланылышы. Без китапханәдә. Мәктәп (шәһәр) китапханәсенә 

экскурсия,  формуляр тутыру, китап алу. Китап укуның файдасы.  Минем яраткан 

китабым. Иялек килеше, сораулары, кушымчалары, иялек килешенең сөйләмдә 

кулланылышы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы,  кушымчалары. 

Көндәлекне тутыру кагыйдәләре.  Укучыга көндәлек ни өчен кирәк? Үз көндәлегең, 

көндәлектәге билгеләр турында сөйләү.  Уку-язу әсбапларын тәртипле тоту киңәшләре. 

Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. 

2. Без – булышчылар 

Гаиләдә эшләнә торган эш төрләре.  3 нче зат берлек сан хәзерге заман х.ф. + беләм 

төзелмәсе. Боерык фигыль + әле төзелмәсе. Шарт фигыль. Шарт фигыльнең юклык 

формасы. Шарт фигыльнең зат-сан белән төрләнеше, сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат 

дәрәҗәләре, предметларда дәрәҗә билгеләре. Өй хезмәте турында язма монологик 

сөйләм төзү (сочинение). Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. 

«Әхмәт нигә елады?» текстында лексик-грамматик материал.  Кереш сүзләрнең сөйләмдә 

кулланылышы. Образга бәя бирү. Эшли ала төзелмәсе. Сорау җөмләләр.  Шарт фигыльле 
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җөмләләрдә сүз тәртибе. Супермалай нәрсәләр эшли ала? Теләк белдерү формасы: 

инфинитив + телим төзелмәсе. Мин – супермалай (суперкыз) -  яңа хикәя төзү. Бәйлек 

сүзләр, бәйлек сүзләрнең җөмләдәге урыны.  Малайларның берсе төзелмәсе. «Уллар» 

хикәясе. 

3. Дуслар белән күңелле 
Исемнәргә тартым һәм килеш кушымчаларының ялгану тәртибе. «Минем чын дустым» 

темасы буенча лексика. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. 

Дуслар дискотекада. Үтенеч һәм рөхсәт сорау формалары: барыйм инде, барыйм әле 

төзелмәләре. Теләк белдерү формасы: эчәсе килә төзелмәсе. Билгеле киләчәк заман хикәя 

фигыль. Билгеле киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Билгесез 

киләчәк заман хикәя фигыль. Билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән 

төрләнеше. Рөхсәт сорау формалары. Рөхсәт сорау - кирәкле эш. «Зәңгәр яфраклар» 

хикәясендәге лексик-грамматик материал.  Катя чын дусмы? Характер сыйфатларын 

ачучы сыйфатлар. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә куллану. Хикәя фигыльнең 

заман формаларын кабатлау. Ошый, ошамый сүзләре.   Антонимнар, синонимнар. «Туган 

көндә» хикәясе. Туган көн бәйрәменә чакыру, өстәл әзерләү турында сөйләү. Ашарга 

пешерү тәртибе, төрле рецептлар. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Өйдә юк, өйдә түгел 

төзелмәләре. 

4. Туган җирем – Татарстан 
Тартымлы исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Туган илем, туган җирем төшенчәләре. 

Россиядәге, Татарстандагы диңгезләрне, елгаларны, шәһәрләрне атау. Татарстанның 

табигате. Татарстан Республикасының дәүләт символлары.  «Англиядән килгән 

кунаклар»тексты буенча лексик-грамматик материал. Урын, вакыт, охшату-чагыштыру 

рәвешләре. Рәвеш төркемчәләрен сөйләмдә куллану. Үткән заман сыйфат фигыльләр. 

«Татарстанда яшәүче милләтләр» темасы буенча ЛГМ. Татарстанда яшәүче милләтләр, 

аларның туган теле. «Татарстан – туган җирем» темасы буенча ЛГМ. Татарстанның 

климаты, анда яшәгән хайваннар, үскән үсемлекләр.Ия белән хәбәр арасында сызык. 

Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә куллану. Аркылы бәйлеге. Идел Чулманнан 

зуррак төзелмәсе. Казаннан Яр Чаллыга кадәр төзелмәсе.  Исем сүзтезмәләр. Казан 

шәһәре турында мәгълүмат. Г. Камал театры. Без театрга барабыз. Татарстанның 

танылган сәнгать вәкилләре. 

5. Табигать белән бергә 

Нәрсә ул табигать? Безнең әйләнә-тирәбез. Кешеләрнең урманга салган зыяны.  

Табигатьне саклау турында киңәшләр. Инфинитив + кирәк төзелмәсе. Боерык фигыльнең 

3нче зат берлек һәм күплек сан формалары. Билгеле киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-

сан белән төрләнеше, сөйләмдә кулланылышы. Бездә яшәүче кошлар. Колибри – иң 

кечкенә кош. Кошлар, хайваннар  тормышыннан кызыклы мәгълүматлар. «Кыргый 

хайваннар дөньясы» темасы буенча ЛГМ. Дүрт аяклы дусларыбызның токымнары,  

кыяфәтләре, гадәтләре, тугрылыклыклары, аларны саклау, карау. Ачыклау максатыннан 

чыгып, төрле сорау алмашлыклары, кисәкчәләр кулланып, сорау җөмләләр оештыру. 

6. Сәламәт тәндә – сәламәт акыл 

Спорт төрләре. Инфинитив + яратам (телим) төзелмәсе. -чы, -че исем ясагыч 

кушымчалары. Нинди спорт төрләре белән шөгыльләнү турында сөйләшү. Олимпия 

уеннары, Олимпия уеннарындагы спорт төрләре, олимпия уты, олимпия флагы. Шарт 

фигыльнең барлык һәм юклык төрләре. Шуңа күрә, чөнки теркәгечләрен кулланып, сәбәп 

белдерү. Тән әгъзалары. Табибта. Авыручыга киңәшләр бирү. Авыруның сәбәпләре, 

кайсы җирең авыртуы турында сөйләү. Инфинитив(барлыкта һәм юклыкта) + кирәк 

(ярамый) төзелмәсе. Сәламәт булу өчен,  нинди кагыйдәләр үтәргә кирәк? 

7. Светофор – минем дустым  
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Юлда сак булу. Юл йөрү кагыйдәләре. Юл йөрү кагыйдәләрен сакларга киңәш 

бирү. 

 

7нче сыйныф (35 сәгать) 

1. Белем һәм тормыш. 

«Яңа уку елы» темасы буенча лексик-грамматик материал. Сыйфатлар ясалышы. Яңа 

уку елындагы яңалыклар, җәйге ялны ничек уздыру, классташларыңның ничек укуы, 

нинди билгеләр алу, өй эшен ничек эшләү, дәрестә ничек катнашу турында сөйләшү. 

Билгеле һәм билгесез үткән заман хикәя фигыль. Хәл фигыль, хәл фигыльнең 4 төре, 

аларны сөйләмдә куллану. «Мәктәптә беренче көн», «Без киңәшләр бирәбез» темалары 

буенча сөйләм үрнәкләре. Боерык фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Китапханәдә 

формуляр тутыру, кирәкле китапның исеме, авторы.  Рәвеш төркемчәләре. Сәбәп 

белдерү формасы. Исемнәргә кушымчалар ялгану тәртибе. «Көндәлек – документ, 

көндәлек - синең көзгең» темасы буенча лексик-грамматик материал. Яхшы уку серләре, 

яхшы уку өчен кирәкле сыйфатлар. «Инфинитив+кирәк» төзелмәсе. 

2. Без бергә ял итәбез. 

Сыйфат фигыльнең заман формалары, сөйләмдә кулланылышы. Җөмләнең баш 

кисәкләре. «Буш вакыт» темасына караган лексик-грамматик материал. Ия белән хәбәр 

арасындагы сызык.  Буш вакыт. Буш вакытны файдалы,  файдасыз үткәрү. 

Яшьтәшләрнең үз-үзләрен тотышы турында сөйләшү, бәя бирү.  Теркәгечләр. «Минем 

буш вакытым» темасына сөйләшү.  Исем фигыльнең барлык, юклык формасы. Кереш 

сүзләр. «Ялгыш адым» шигырендәге лексик-грамматик материал. «Нәрсә ул егетлек?» 

проблемасы буенча лексик грамматик материал. Бездәге үрнәк сыйфатлар. Тартымлы 

исемнәрнең килеш белән төрләнеше. «Безнең йортның подъезды» темасына сөйләшү. 

3. Өлкәннәр һәм кечкенәләр. 

      Җөмләнең иярчен кисәкләре – тәмамлык, хәл. Тәрбиялелек сыйфатлары. «Без бер-

беребезгә булышабыз», «Ярдәмләшеп яшәү күңелле» темасы буенча сөйләм үрнәкләре. 

Исем фигыльнең килешләр белән төрләнеше, сөйләмдә кулланылышы.  «Ата-анага 

хөрмәт» темасына караган лексик-грамматик материал. Кисәкчәләр. Аралашу әдәбе, 

«Тәрбияле булу заманчамы?» проблемасы буенча сөйләшү. Билгеләү алмашлыклары. 

Өлкәннәр һәм кечкенәләрнең гаиләдә үзара мөнәсәбәте, кушкан эшкә җаваплы караш 

турында сөйләшү. Өлкәннәргә үзеңнең кая барырга, нишләргә теләгәнеңне, кайчан 

кайтасыңны әйтү, рөхсәт сорау формалары. Гаиләдә бергә бәйрәмнәр үткәрү турында 

сөйләү. Әти-әниләрне бәйрәм белән котлау үрнәкләре. 

4. Без Татарстанда яшибез. 

«Туган ягым - Татарстан» темасына караган лексик-грамматик материал. Татарстанның 

географик урыны, климаты, байлыклары. Татарстанның сәнәгате. «Без Татарстанда 

яшибез» темасы буенча сыйләшү.  Теләк белдерү формалары, теләк фигыль. Максат 

белдерү формалары. Атаклы композитор Сара Садыйкова. 

 

 

8 нче сыйныф(35 сәгать) 

1. Күп укыган – күп белер 
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«Мәктәп» темасы буенча лексика. Комплимент әйтү формалары. Уку әсбаплары. Хәзерге 

заман хикәя фигыль. Тартык һәм сузык авазларга беткән исемнәрнең тартым белән 

төрләнешен кабатлау. Сорау кисәкчәләре. Минем җәйге ялым.Р.Вәлиеваның«Мәктәбем» 

шигырендәге лексик-грамматик материал. Классташларның  укуы, билгеләр алуы, өй 

эшен эшләү, дәрестә катнашу турында сөйләм үрнәкләре. Интернет аша үз белемеңне 

күтәрү. Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Билгесез 

киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хәл фигыль, аның ясалышы 

һәм сөйләмдә кулланылышы. «Өлгерәм әле» тексты буенча лексик-грамматик материал. 

«Өлгерәм әле» тексты героена киңәшләр бирү. Шарт фигыль турында төшенчә, ясалу 

ысуллары, зат-сан белән төрләнеше. Инфинитив. Инфинитивны сөйләмдә куллану. Яхшы 

уку кагыйдәләре, яхшы уку өчен кирәкле сыйфатлар. Р. Вәлиеваның «Барый телевизор 

карый» шигырендә  начар укуның сәбәпләре. Татарстан Республикасының Милли 

китапханәсе тарихы. 

2. Мин һәм минем яшьтәшләрем 

Яшьтәшләрең белән аралашу. «Аралашу серләре» текстында лексик-грамматик материал. 

Яшьтәшләр белән аралашу кагыйдәләре. Яшьтәшләрнең тышкы кыяфәте һәм эчке 

сыйфатлары. Тышкы кыяфәтне һәм характерны белдерүче сыйфатлар. Шарт фигыльнең 

барлык һәм юклык формалары. Инфинитив+модаль сүзләр төзелмәсе. «Әдәп 

кагыйдәләре» текстындагы лексик-грамматик материал. Әдәп кагыйдәләрен үтәү 

кирәкме? Исем фигыль, аның килешләр белән төрләнеше. Психолог киңәшләре. 

М.Галиевның «Җиңәсем килде»әсәрендәге лексик-грамматик материал. Геройга 

характеристика бирү, аның уңай һәм тискәре сыйфатларын күрсәтү, ялганлашуга карата 

үз фикереңне әйтү.  Сыйфат фигыль, аның заман формалары.«Ал кирәк, гөл кирәк» 

текстындагы лексик-грамматик материал. Сиңа нинди кызлар (егетләр) ошый? 

Алмашлыклар. Аларның төркемчәләре. Билгеләү алмашлыклары, аларның ясалышы һәм 

кулланылышы. «Минем төсем – яшел? Ә синеке?» текстында лексик-грамматик 

материал. Киемгә карата комплиментлар. Сиңа нинди кием килешә? Төсләр кәефкә ничек 

тәэсир итә? Матур киенү серләре. «Музыка дөньясында» тексты. Яраткан шөгыльләр: 

музыка, бию, рәсем ясау, уку һ.б.  Музыкаль бәйрәмнәр. Танышу өчен хатлар, хат язу 

үрнәкләре. 

3. Табигать һәм кеше 

Нәрсә ул табигать?Табигать төшенчәсе. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. Җыйнак 

һәм җәенке җөмләләр. Ия белән хәбәр арасында сызык. Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр. 

Табигать –безнең әйләнә-тирәбез. Табигатьне саклау оешмалары турында мәгълүмат. 

Теләк фигыль, аның барлыкта һәм юклыкта кулланылуы. Башка теләк белдерү 

формалары. Теркәгечләр, тезүче һәм ияртүче теркәгечләр. Теркәгечләрне җөмләдә 

куллану. «Урман» текстында лексик-грамматик материал. Урман – кешенең якын дусты. 

Безнең як урманнары. Исемнәрнең ясалыш ысуллары. Парлы, кушма, тезмә,  

кыскартылма исемнәр. Сыйфат дәрәҗәләре. «И ямьле соң бу дөнья» текстында лексик-

грамматик материал. Минем яраткан ел фасылым. Дару үләннәре. Табигать һәм кеше. 

Табигатьтәге кызыклы күренешләр. Бүгенге экологик проблемалар. Табигатькә сак 

караш. 
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4. Туган җирем – Татарстан 

«Туган ягым – Татарстан» темасына караган лексик-грамматик материал.Татарстанның 

урнашкан урыны, климаты, мәйданы, табигый байлыклары.Исемнәрнең тартым белән 

төрләнеше. «Исем+исем» сүзтезмәсе. Татарстанның табигате.«Казан» тексты. 

Татарстанның башкаласы Казан, аның бүгенге йөзе. Казанның истәлекле урыннары: 

Казан Кремле, Сөембикә манарасы, Татарстанның Милли музее, Бауман урамы, 

музейлар. Казанда яшәгән атаклы шәхесләр.Казан – спорт шәһәре. Казандагы спорт 

корылмалары. Казанда уздырылган спорт ярышлары. Казанда ял итү урыннары. 

Сөембикә манарасы, аның турында легендалар,  интернет-экскурсия. Татарстанда яшәүче 

халыклар. Шәһәребездә Сабантуй бәйрәме, Сабантуйдагы уеннар, күңел ачу урыннары. 

Максат, теләк белдерү формаларын кабатлау. 8 нче сыйныф курсы материалын кабатлау. 

 

9нчы сыйныф (34 сәгать) 

Без Татарстанда яшибез 

Дәреслек белән эш кагыйдәләре. Без Татарстанда яшибез. Татарстанның географик 

урыны, шәһәрләре, елгалары. Татарстанда яши торган халыклар. Татарстанның табигате.  

Татарстанның табигый байлыклары.  Татарстанның икътисади үсеше. Танылган сәнгать 

әһелләре. Александр Ключарёв – танылган татар композиторы.  Танылган рәссам Харис 

Якупов. Харис Якуповның «Хөкем алдыннан» картинасы буенча хикәя язу.  Якташыбыз 

композитор София Гобәйдуллина. Татар театры. Татарстанда чыга торган газета-

журналлар. Изафә бәйләнешен кабатлау.  Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. Кушма 

җөмлә. Тезүче һәм ияртүче теркәгечләр Теркәгечле һәм теркәгечсез кушма җөмләләр. 

Сыйфат+исем сүзтезмәләрен кабатлау. Иярченле кушма җөмләләр. Аналитик һәм 

синтетик бәйләүче чаралар.  

Һөнәр сайлау 

Исем ясагыч кушымчалар.  ... булып эшли төзелмәсен искә төшерү. Иярчен җөмлә 

төрләре. Иярчен ия җөмлә, бу төр җөмләдә бәйләүче чаралар. Яраткан һөнәр турында 

сөйләшү. Иярчен хәбәр җөмлә, аның аналитик төре генә булуы.. Һөнәр сайлау -  җаваплы 

эш. Аналитик һәм синтетик иярчен аергыч җөмләләр, аларның бәйләүче чаралары. Кайсы 

һөнәрләргә ихтыяҗ зур? Иярчен тәмамлык җөмләнең аналитик һәм синтетик төрләре. 

Хәл турында кабатлау. Шарт фигыль. Р. Вәлиеваның «Гомәр һәм һөнәр» шигыре буенча 

тел күнегүләре.  «Минем булачак һөнәрем»темасына хикәя язу. Иярчен вакыт җөмләле 

кушма җөмлә, аның аналитик һәм синтетик төрләре. Яшүсмерләргә рөхсәт ителгән 

хезмәт төрләре. Хикәя фигыль, аның хәзерге, үткән, киләчәк заман формаларын кабатлау. 

Укытучы һөнәре турында сөйләшү. Килешләр турында кабатлау.  Тезүче һәм ияртүче 

теркәгечләр (кабатлау). Иярчен урын җөмләле кушма җөмлә, аның аналитик һәм 

синтетик төрләре. Г. Әпсәләмовның «Ак чәчәкләр» әсәреннән өзек уку, табиб һөнәренә 

хас сыйфатлар. Иярчен максат җөмләле кушма җөмлә, аның аналитик һәм синтетик 

төрләре.  Хезмәт кешесенә хөрмәт.  Соң бәйлеге. Икмәккә сак караш.  
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Сәламәтлек – зур байлык 

Инфинитив, инфинитивның барлык һәм юклык формасы. Сәламәт яшәү кагыйдәләре. 

Исем фигыльнең килешләр белән  төрләнеше. Тәмәке тартуның зарары. Исерткеч 

эчемлекләрнең зарары. Барасым килә, эшлисем килә ( килми) теләк белдерү формалары. 

Наркотик – ак үлем. Гаджетларга бәйлелек. «Сәламәт яшәү рәвеше» темасына проект 

эше.   

 

Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый 

Беренче Советлар Союзы Герое Никита Кайманов. Бөек Ватан сугышы турында өстәмә 

мәгълүмат туплау. Шарт фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Ш. Маннурның «Муса» 

романнынан өзек буенча лексик-грамматик материал. Андре Тиммерманс белән Муса 

Җәлил арасындагы дуслык мөнәсәбәтләре. Кемнәр ул – җәлилчеләр? Тема буенча иҗади 

эш ( реферат, презентация, проект эше һ.б.). Очучы Мәгубә Сыртланова. Советлар 

Союзы Герое Газинур Гафиятуллин. Бөек Ватан сугышы турында рус язучыларының 

әсәрләре. 

 

2.2.2.6. Иностранный язык(английский) 

Содержание учебного предмета  по годам обучения 

 5 класс 

Название раздела Основное содержание раздела рабочей 

программы 

Количество 

часов 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

4 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

12 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

12 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

12 

Спорт Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования 

0 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

10 

Выбор профессии Мир профессии. Проблема выбора профессии. 5 
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Роль иностранного языка в  планах на будущее 

Путешествия Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

9 

Окружающий мир 

 

Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

27 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет 

0 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

 

Страны, столицы, 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. 

12 

Всего  105ч. 

 

6 класс 

Название раздела Основное содержание раздела рабочей 

программы 

Количество 

часов 

Моя семья.  Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их  решения. 

7 

Мои друзья.  Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

4 

Свободное время.  Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода 

25 

Здоровый образ жизни.  Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

14 

Спорт.  Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

0 

 Школа.  

 

 

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

6 

Выбор профессии.  Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

0 

 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт 

10 

 Окружающий мир  Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

14 
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Средства массовой 

информации  

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

0 

Страны изучаемого языка 

и родная страна  

Страны, столицы, 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. 

25 

 

 

Всего  105ч. 

 

7 класс  

Название раздела Основное содержание раздела рабочей 

программы 

Количество 

часов 

Моя семья.  Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения 

0 

Мои друзья.  Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

5 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода 

22 

Здоровый образ жизни.  

 

Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

12 

Спорт Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования 

1 

Школа Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

9 

Выбор профессии.  Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

3 

Окружающий мир  Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

5 

Путешествия.  Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт 

18 

Средства массовой 

информации  

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет 

11 

Страны изучаемого языка 

и родная страна  

 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

17 
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Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру 

Всего  105ч. 

 

 

  8 класс 

 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной 

программы 

Количество 

часов 

8 класс 

Моя семья Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения 

3 

Мои друзья Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

16 

Свободное время Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

10 

Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

6 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

8 

Школа  Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с  зарубежными 

сверстниками. 

10 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

3 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

7 

Окружающий мир.  Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

18 

Средства массовой 

информации. 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

7 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные 

особенности: национальные праздники, 

17 
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памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

9 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной 

программы 

Количество 

часов 

Моя семья Взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения 

4 

Мои друзья Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе 

3 

Свободное время Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды 

отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

15 

Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

5 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

9 

Школа  Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с  зарубежными 

сверстниками. 

1 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

3 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

10 

Окружающий мир.  Природа: растения и животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

13 

Средства массовой 

информации. 

Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

10 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

Страны, столицы, 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. 

29 

Всего  102ч. 
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2.2.2.7. Второй иностранный язык (французский) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

2. СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание курса Глава учебника 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

1.Жак Тардье и его семья 2. Звенит 

звонок 

5. Мой щенок 7. Мир моих увлечений 9. 

Давайте познакомимся! 22.Приятели в первую 

очередь  

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. 

Покупки 

2. Звенит звонок 5. Мой щенок 7. Мир 

моих увлечений 8.Летние каникулы прекрасны! 

14. Обожаю телевидение! 15.Приятного 

путешествия! 20. Привет, Париж! 23.Мода. 26. 

Выше, дальше, сильнее!30. Я еду во Францию. 

33. Я посещаю музей. 34. Я иду в кино. 35. Я 

посещаю достопримечательности. 

Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

 

2. Звенит звонок 4. Мы идем в магазин 7. 

Мир моих увлечений 8.Летние каникулы 

прекрасны! 11 Приятного аппетита!12. Что мы 

едим сегодня? 26. Выше, дальше, сильнее! 29. 

Если бы парни всей земли. 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года 

2. Звенит звонок 7.Мир моих увлечений  

8. Летние каникулы прекрасны! 9. Давайте 

познакомимся! 10.С возвращением! 

11.Приятного аппетита!  12.Что мы едим 

сегодня? 19. Кто ищет, тот находит.21. Это был 

маленький корабль 22. Приятели в первую 

очередь 26. Выше, дальше, сильнее! 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

 

1. Жак Тардье и его семья 9.Давайте по 

знакомимся! 13. Скажи мне  кто твой друг? 

16.Однажды  19. Кто ищет, тот находит . 25. 

Закройте глаза и прислушайтесь к гитаристу 26. 

Выше, дальше, сильнее! 27.Это заслуженная 

свобода! 34.Я иду в кино 

Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт. 

4.Мы идем в магазин. 5.Мой щенок 6. В 

городе 

8. Летние каникулы прекрасны! 21. Это 

был маленький кораблик 28. Как дела на Земле? 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

14. Обожаю телевидение 18. Давайте 

поиграем в детективов 19. Кто ищет, тот находит 

27.Это заслуженная свобода!  
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Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы 

и крупные города, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

 

1. Жак Тардье и его семья 3. День 

рождения Сюзанны 4. Мы идем в магазин 6. В 

городе 9.Давайте познакомимся! 10. С 

возвращением! 12. Что мы едим сегодня? 

13.Скажи мне кто твой друг. 14.Обожаю 

телевидение! 16. Однажды  17. Алло, 

Швейцария! 18.Поиграем в детективов. 19.Кто 

ищет, тот  находит. 20. Привет, Париж! 21.Это 

был маленький кораблик 23.Мода 24.Ах, скажу 

тебе, мама 28. Как дела на Земле? 30. Я еду во 

Францию 31.Я переезжаю в отель 32. Я гуляю по 

Парижу 33. Я посещаю музей 34.Я иду в кино 

35. Я посещаю достопримечательности. 

 

 

 

2.2.2.8. История России. Всеобщая история 

 Содержание курса истории в 5 классе. 

 

Раздел 1.  Первобытность.  (9 уроков) 

Введение.  

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Глава 1 . Первобытные собиратели и охотники.  
Понятие «первобытные люди». Представление о присваивающем хозяйстве Не-

возможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Глава 2.Первобытные земледельцы и скотоводы.  

Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Освоение ремёсел. Родовые общины земледельцев и скотоводов. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Выделение ремесленников в общине. От родовой общины к 

соседской.  

Глава3.Счёт лет в истории.  

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся.  

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Каменныйвек.Особенностипереходаотпри

сваивающегохозяйствакпроизводящемунатерриторииСевернойЕвразии.Ареалыдревнейш

егоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудий 

иихвлияниенапервобытноеобщество.ЦентрыдревнейшейметаллургиивСевернойЕвразии.

Кочевыеобществаевразийскихстепейвэпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольв

распространениикультурныхвзаимовлияний. 
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Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтысячелетиядон.э.Античныегорода-

государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Скифскоецарство.Дербент. 

 

 

Раздел 2. Древний Восток.  (17 часов) 

Глава 4.Древний Египет.  

Местоположение и природные условия. Оросительные сооружения. Возникновение 

единого государства. Неограниченная власть фараонов. Завоевательные походы. Быт 

земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Храм, его внешний и внутренний вид. 

Раскопки гробниц. Скульптурный портрет. Особенности древнеегипетского письма. 

Научные знания. Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы  

Глава 5. Западная Азия в древности.  
Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное 

на искусственном орошении. Законы Хаммурапи.Религиозные верования. Научные знания. 

Литература..Города Финикии. Виноградарство и оливководство. Ремесла. Морская торговля и 

пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Начало обработки железа. 

Последствия использования железных орудий труда. Ассирийская держава. Новшества в 

военном деле. Ассирийские завоевания.Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три 

царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи.  

Глава 6. Индия и Китай в древности.  
Местоположение и природа Древней Индии. Древнейшие города. Сельское 

хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные 

верования. Сказание о Раме. Представление о кастах. Возникновение буддизма. Объедине-

ние Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. Местоположение и природа 

Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы и книги. 

Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой 

Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Раздел 3. Древняя Греция.  (20 часов) 

Глава 7. Древнейшая Греция.  
Местоположение и природные условия. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие 

города. Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское 

могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 

критского цикла.  Микенское царство. Каменное строительство. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок 

хозяйства и культуры. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 

Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях.  

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.  
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита. Понятие 

«полис». Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Бедственное 

положение земледельцев. Реформы Солона. Спартанский полис. Спартанцы и илоты. 

Управление Спартой. Спартанское воспитание. Греческие колонии на берегах Средиземного 

и Черного морей. Причины колонизации. Отношения колонистов с местным населением. 

Понятия «эллины», «Эллада». Олимпийские игры. Победа афинян в Марафонской битве. 
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Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Причины победы греков.  

Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии.  
Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Быт афинян. Положение 

афинской женщины. Особенности архитектуры храмов. Образование афинян. Взгляды 

греческих ученых на природу человека. Возникновение театра. Трагедии и комедии. 

Воспитательная роль театральных представлений. Народное собрание, Совет пятисот и их 

функции. Перикл во главе Афин.  

Глава 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.   
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры.  Потеря Элладой независимости. Смерть 

Филиппа и приход к власти Александра. Поход Александра Македонского на Восток.  

Личность Александра Македонского. Распад державы Александра после его смерти.  

Александрия Египетская  

Раздел 4. Древний Рим. (19 часов) 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.  

Легенда об основании Рима. Управление древнейшим Римом. Возникновение 

республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства 

Рима над Италией. Война с Пирром.  Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена 

долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска.   

Глава 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья.  

Первые победы Рима над Карфагеном. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Победа Сципиона 

над Ганнибалом. Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме.  

Глава 13. Гражданские войны в Риме.  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата.  Крупнейшее в древности 

восстание рабов. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины 

поражения восставших. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Захват власти Цезарем. Социальная опора Цезаря и его политика. 

Убийство Цезаря в сенате. Поражение сторонников республики. Борьба Антония и 

Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа. 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры.  
Территория империи. Соседи Римской империи. Обожествление императоров. 

Возникновение христианства. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Отношение 

римских властей к христианам.  Расцвет Римской империи Правление Траяна. Последние 

завоевания римлян. Повседневная жизнь римлян. Архитектурные памятники Рима. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Разделение Римской империи на два 

государства. Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с 

готами. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Ликвидация власти императора на Западе. 

Повторение пройденного материала (7 часов) 
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Содержание курса истории в 6 классе. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье (9 ч) 

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 (10ч) 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-

республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’ Арк. 

Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных 

противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
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Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. 

Страны Востока в Средние века.(2 ч.) 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. (2 ч.) Общественный строй. Религиозные 

верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья 

История России. 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (4ч.) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в 

Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви – восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи – балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. 

Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  
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Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-

Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Культурное пространство   

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: 

Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. (14ч) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественного строя и права.Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в 

системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского 

искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим 

княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

История Татарстана. 

Наш край  в древности и средневековье. 

 

Проекты о культуре Древнерусского государства: 

1. Идея единства Русской земли в период феодальной раздробленности («Слово о 

полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха»). 

2. Языческие традиции и обряды славян (по русским сказкам). 

3. Почему в Древнерусском государстве было много грамотных людей? 

(берестяные грамоты, школы, литература). 

4. Древнерусский храм – это византийский храм? 
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5. Сравните архитектурные особенности Новгородской земли и Владимиро-

Суздальского княжества. Как повлиял политический строй этих земель на их культурные 

традиции? 

6. Наиболее ценные объекты культуры 10-12 веков. (Объяснить выбор). 

 

 

 Содержание курса истории в 7 классе. 

 

№ раздела, 

темы 
Название раздела. 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Раздел I. Новая история. Конец XV—XVII В 24 ч. 

 Вводный урок. От Средневековья к Новому 

времени. 

1 ч. 

Тема 1. Мир в начале нового времени. Великие 

географические открытия и их последствия. 

Эпоха Возрождения. Реформация. 

Утверждение абсолютизма  

11 ч. 

Тема 2. Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

4 ч. 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований  6 ч. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. 2 ч. 

Раздел II История России 46 ч. 

Тема 5. Россия в XVI1 веке 22 ч. 

Тема 6. Смутное время. Россия при первых 

Романовых 

 

24 ч. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1500 – 1800  

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха 

«пробуждения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) 

изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь, появление машинного 

производства. 

Новое время - эпоха великих изменений. 

Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели.  

Что связывает нас с Новым временем. Близость во времени. Облик 

современных городов. Экономика и политика. Активность и социальность человека 

Нового времени. Запад и Восток: особенности общественного устройства и экономи-

ческого развития. 
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ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ 

Тема 1. Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветряная 

мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия _ лидер 

исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Вокруг Африки в Индию. БартоломеуДиаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

 

Тема 2. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

АмеригоВеспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие. 

Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых земель. Поход 

за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В поисках 

Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. 

Изменение старых географических представлений о мире. Революция цен. Создание 

первых колониальных империй. Начало складывания мирового рынка. Сближение 

индустриального и традиционного миров. 

 

Тема 3. Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа 

короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая политика. 

Складывание централизованных национальных государств и национальной церкви. 

Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: 

Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

 

Тема 4. Дух предпринимательства преобразует экономику 

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право 

монополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. 

Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. Рождение 

капитализма. 

 

Тема 5. Европейское общество в раннее Новое время 

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового 

времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джентри и 

старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с 

нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 
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Тема 6. Повседневная жизнь 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

Тема 7. Великие гуманисты Европы 

 

От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гуманисты о 

месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенствованию. 

Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

 

Темы 8-9. Мир художественной культуры Возрождения 

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового, 

человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса - гимн 

человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в изобразительном искусстве. 

«Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической культуры и вклад в её 

развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. География и 

особенности искусства: Испания и Голландия ХVII в. Своеобразие Высокого искусства 

Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в 

портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

 

Тема 10. Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа 

авторитетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд 

гуманистов на окружающий мир и его последствия. Открытия,определившие новую 

картину мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт - 

основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. 

 

Тема 11. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация - 

борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения 

в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения 
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Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская 

церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

 

Тема 12. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и 

церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект 

учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и 

воплотители. Орден иезуитов и его создатель - Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

 

Тема 13. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

 

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

«Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. Пуритане. 

Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за морское 

господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

 

Тема 14. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между 

католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт короля 

Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель системы 

абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

 

ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Тема 15. Освободительная война в Нидерландах.  

Рождение Республики Соединённых провинций 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». 

Особенности географического, экономического и политического развития Нидерландов в 

XVI в. Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной 

войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и 

морские гёэы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. 

Голландская республика _ самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни - Амстердам. 

 

Тема 16. Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской монархией. 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ жизни. 

Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с 

парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового образ-
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ца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание противостояния: 

казнь короля. Англия - республика. 

 

Тема 17. Путь к парламентской монархии 

 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской 

монархии. «Habeascorpus асt - закон, утверждавший права ареста и привлечение к суду 

обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии как условие развития 

индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию. Ослабление власти короля, усиление 

исполнительной власти. Ганноверская династия. Складывание двухпартийной 

политической системы: тори и виги. Англия - владычица морей. Начало и конец эпохи 

вигов. 

 

ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.  

НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

 

Повторение. 

 

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого 

Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 

Система местничества. Местное управление. Наместники.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. 

Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. Отмена 

кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. 

Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий 

Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий.  
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Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: 

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. Укрепление самодержавия. 

Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. 

Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав 

России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. 

Раскол в Русской православной церкви. 

 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. 

Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII 

в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские 

географические открытия XVII в. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья 

и Сибири



 

 

 

 

 

 

Содержание курса истории в 8 классе. 
 

Название раздела ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Кол.  

  часов  

 Всеобщая история. Новая история XVIII вв. 24  

Страны Европы и Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 19  

Северной Америки в Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота,   
середине XVII—
ХVIII развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые   

в. 
веяния.  Век  Просвещения:  развитие  естественных  наук,  французские  просветители  XVIII  в.  Война 

  

   

 североамериканских  колоний  за  независимость.  Образование  Соединенных  Штатов  Америки;  «отцы-   

 основатели».   

 Французская  революция  XVIII  в.:  причины,  участники.  Начало  и  основные  этапы  революции.   

 Политические   течения   и   деятели   революции.   Программные   и   государственные   документы.   

 Революционные войны. Итоги и значение революции.   

 Европейская  культура  XVI—XVIII  вв.  Развитие  науки:  переворот  в  естествознании,  возникновение   

 новой  картины  мира;  выдающиеся  ученые  и  изобретатели.  Высокое  Возрождение:  художники  и  их   

 произведения.  Мир  человека  в  литературе  раннего  Нового  времени.  Стили  художественной  культуры   

 XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—   

 XVIII  в.Европейские  конфликты  и  дипломатия.  Семилетняя  война.  Разделы  Речи  Посполитой.   

 Колониальные захваты европейских держав.   

    

Страны Востока в Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 5  

XVI—XVIII вв. англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и   



 

 

 

 установление сегунатаТокугава в Японии.  

 История России XVIII (с включением материала по истории Татарстана XVIII в.) 46 

Россия на рубеже Предпосылки преобразований и дискуссии по этому вопросу. Начало царствования Петра I. Правление 3 

XVII—XVIII вв. царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Азовские походы. Великое посольство.  

   

Империя Петра Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 15 

Великого Реформы  государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.  

 Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.  

 Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.  Положение  неправославных  

 конфессий и религий.  

 Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

 Российское общество. Изменение социального положения сословий и групп: дворянство, духовенство,  

 купечество, горожане, крестьянство. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

 Социальные  движения  в  первой  четверти  XVIII  в.  Восстания  в  Астрахани,  Башкирии,  на  Дону.   

 Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре I.  

 Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и  налоговая  реформы.  

 Подушная подать (ревизии). Особенности российского крепостничества.  

 Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события,  

 итоги. Ништадский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.  

 Культура  и  нравы.  Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы  населения.  

 Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского  

 шрифта  и  книгопечатание.  Новое  летоисчисление.  Первая  печатная  газета  («Ведомости»).  Ассамблеи,   

 фейерверки.  

 Санкт-Петербург  —  новая  столица.  Кунсткамера.  Создание  сети  школ  и  специальных  учебных  

 заведений. Основание Академии наук и Академического университета. Развитие техники. Строительство  

 городов, крепостей, каналов.  

 Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

Россия при Дворцовые  перевороты.  Фаворитизм.  Укрепление  позиций  дворянства.  Екатерина  I,  Петр  II. 7 

наследниках Петра «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина».  

 Россия при Елизавете Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание приверженности петровским  

 реформам и традиционализма. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен.  

 Отмена смертной казни. Петр III.  



 

 

 

 Внешняя  политика  России  во  второй  четверти  XVIII  в.  Закрепление  за  Россией  статуса  великой  

 державы.  Войны  с  Османской  империей,  Польшей  и  Швецией.  Вхождение  казахских  жузов  в  состав  

 России. Становление русской дипломатической школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война.  

Правление 
Екатерины II 

Внутренняя   политика.   «Просвещённый   абсолютизм».   Секуляризация   церковного   имущества. 
Деятельность Уложенной комиссии. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Сословное самоуправление. Социальная структура российского общества. 

Сословная и национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. 

Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках европейских путешественников. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Начало  крупных  предпринимательских  династий.  Освоение  Новороссии  и  Поволжья.  Немецкие 

переселенцы. 

Восстание Емельяна Пугачева. 

Расширение  территории  России  и  укрепление  ее  международного  положения.  Разделы  Речи 

Посполитой.  Воссоединение  Правобережной  Украины  с  Левобережной.  Вхождение  в  состав  России 

Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и Причерноморья. Русская Америка. 

«Греческий проект». Война со Швецией. Участие в борьбе с революционной Францией. 10 

Россия при 
Павле I 

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. Участие в антифранцузских коалициях. 3 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова.  

Наука и Деятельность Академии наук. И.И.Шувалов. М.В.Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных 2 

образование в XVIII наук.  Становление  русского  литературного  языка.  Влияние  идей  Просвещения.  Географические  

веке экспедиции.  Достижения  в  технике.  Основание  Московского  университета  и  Российской  академии  

 художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

Культура и быт Поэзия  и  литература.  Живопись  и  скульптура.  Архитектура.  Музыка  и  театр.  Повседневная  жизнь 6 
 населения России. Сословный характер культуры и  быта. Общественные настроения. Одежда и  мода.  

 Дворянские усадьбы. Жилище. Питание.  

Региональный Волго-Уральский регион в эпоху петровских преобразований. Образование Казанской губернии. 
Территория. 

Новые  явления  в  хозяйственной  жизни,  изменения  в  быту  и  образе  жизни  населения.  Превращение 

ясачников в государственных крестьян, ликвидация сословия служилых татар. 

Народы  Волго-Уральского  региона  в  послепетровскую  эпоху.  Экономика  региона.  Религиозная 

политика  правительства  в  Волго-Уральском  регионе.  Образование  Духовного  собрания  мусульман. 

Народы Волго-Уральского региона в социальных движениях и восстаниях начала XVIII в. Татары и народы 

Волго-Уральского региона в Пугачевском восстании. 

Экономическая жизнь региона в первой половине XIX в. Татарское предпринимательство.Движения 

 

компонент.  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

социального протеста. Культура татар и народов Волго-Уральского региона в XVIII – первой половины 

XIX в. Началоформирования татарской нации. Повседневная жизнь населения 

 



 

 «Новая история 18 век (24 ч) 

 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (19 часов) 

 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 2 часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры. 

Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капи-

тализма». 

 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 

и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 
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регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет 

- герой Нового Света. 

 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

 

Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого 

человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. 

Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества. 

 

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа) 
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Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 

1 час  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, син-

тоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

 

 История России, 8 класс. 

 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). 

Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; 

упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело 

царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А.Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, 

В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя 

и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Участие России в Семилетней войне (П.А.Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие 
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войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия 

вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 

отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В.Беринг, 

С.П.Крашенинников). Историческая наука (В.Н.Татищев, М.М.Щербатов). Русские 

изобретатели (И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В.К.Тредиаковский, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д. И.Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

 

Содержание курса истории в 9  классе. 

 

 

 

 

 

«История  России 19-начале 20 вв»( с включением материала по истории Татарстана 

19 в.) 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала по курсу  

№ Наименование    раздела Кол. 

часов 

факт Дата 

1 Становление индустриального общества 6   

2 Станы Европы и США в пер.пол.19 века. 8   

3 Страны Западной Европы и США в конце 

19 века  

6   

4 Азия,Африка и Латинская америка в 19-

нач.20 вв. 

4   

Итого 24   

Распределение учебного материала по курсу Контрольные работы 

 

№ Наименование    раздела Кол. 

часов 

Тема Дата 

1 Российская империя в первой четверти 19 

века. 

8   

2 Российская империя в 1825-1855 гг. 8   

3 Российская империя во второй половине 19 

века. 

15   

4. Российская империя в начале 20 века 13   

Итого  44   
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Содержание курса 

 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных 

реформ. Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 

и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъём народа. Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, 

Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М.Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.  

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселёва. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление.Теория 

официальной народности (С.С.Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и П.В.Киреевские, А. С.Хомяков, Ю. Ф.Самарин 

и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьёв, Т.Н.Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарёв, В.Г.Белинский). Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм 

защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Итоги и 

последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.  

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. 

Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую 
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культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х 

гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного 

народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра 

III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, Могучая 

кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в начале XX в.  Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 

гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская 

революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. 

А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской 

культуры. 

 

История нового времени 

 

Глава I. Начало индустриальной эпохи От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Индустриальная революция: достижения и проблемы, новые проблемы и 

новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Наука: создание научной картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. 
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Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.  Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: 

от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая 

империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в.  Латинская 

Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. 

 Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Международные отношения на рубеже 

XIX–XX вв. Обострение колониальных противоречий. Индустриальное общество в начале 

XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.   Политическое 

развитие в начале XX в. 

2.2.2.9. Обществознание 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

(35 часа) 

Тема 1. Человек в социальном измерении 

Человек  – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная 

личность – какая она? 

Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». «Пчела 

мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы деятельности 

человека). 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек в социальном измерении». Работа с 

дополнительным материалом. Выполнение заданий рабочей тетради. 

 

Тема 2. Человек среди людей 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства – 

основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 
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Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть 

лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и наказаниях. С какой 

группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Как 

не проиграть в конфликте. 

Обобщение и систематизация знаний по теме: «Человек среди людей». Презентация «Как 

вести себя в конфликтной ситуации». Практикум. 

 

 

Тема 3. Нравственные основы жизни 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро.  
Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 

отвага. Противодействие злу.  
Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 
 

7 класс 
(35 часа) 

 
Тема 1. Человек и другие люди   

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 
Сотрудничество и соперничество.  

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.  

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 
Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 
взаимопонимание. Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 
Конструктивное разрешение  

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 

Тема 2. Человек и закон   
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и 
гражданина.  

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 
в обществе. Закон и справедливость.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 
жертв войны.  

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание.  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
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несовершеннолетних.  
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Милиция, Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан  

Тема 3. Человек и экономика   
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Основные участники экономики — потребители, производители.  
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества и качества труда.  

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки 
производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производи теля.  

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 
Условия успеха в предпринимательской деятельности.  

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 
формы. Реклама в современной экономике.  

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 
Функции денег. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. Семейный  

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 
рационального ведения домашнего хозяйства. 

 

Тема 4. Человек и природа   
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды.  
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали.  
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

 
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  
Обобщение – 1 ч 
Резерв учебного 
времени — 2 ч. 

 

8 класс  

(35  часа)  
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 XXI 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 
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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 современно го общества. Свобода совести. 

 

Тема 3. 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. 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. 

 

Тема 4. 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. От ношения 
между поколениями. 
 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 
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Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни.  
Резерв учебного времени — 9 ч. 

 

9 класс 

 (34 часа)   
Тема 1. Политика и социальное управление   

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 
политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 
Внутренние и  

внешние функции государства. Формы государства. 
 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в современном мире.  

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 
государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 
формирования гражданского  

общества в РФ. 
 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма.  

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.  

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 
Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Тема 2. Право   
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.  
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних.  
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности.  
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 
Нотариат. Конституция — основной закон РФ.  
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан.  

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 
права. Воздействие между народных документов по правам человека на утверждение прав 
и свобод человека и гражданина в РФ.  

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей.  

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 
обязанности родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний.  
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Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения.  
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Обобщение – 2 ч Резерв учебного 

времени —1 ч. 

 

 

 

2.2.2.10. География 

Содержание учебного предмета «География» в 5 классе 

 

Земля во  Вселенной.  Движения Земли и их следствия. 8 ч 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение 

Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

Природа Земли.- 27 ч 

Литосфера. 8 ч Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 

земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. 

 

Гидросфера. 9 ч Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в 

природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. 

Человек и гидросфера. 

 

Атмосфера 3 ч. Строение воздушной оболочки Земли.Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. 

 

Биосфера. 6 ч Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в 

океане..Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 
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Итоговая контрольная -1 ч(реферат) 

Перечень практических работ 

    1.Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

    2.  Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

    3. Работа метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация    

        результатов, обработка результатов наблюдений). 

   4.Работа с картой «Имена на карте». 

 

Содержание учебного предмета «География» в 6  классе 

 

Развитие географических знаний о Земле.- 8 ч 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 

Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории 

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). 

Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних 

слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

Изображение земной поверхности. -9 ч 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление 

простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. 
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Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли -18 ч 

Литосфера- 4ч 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф 

дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый 

склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера.-4 

Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане 

– волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части 

речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 

Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые 

и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера-4ч 

.Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его 

графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция 

атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 

Биосфера-1 ч 
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. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане..Воздействие 

организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. -2ч. 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природн 

ом комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Итоговая работа -1 ч 

Человечество на Земле. -2 ч 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

Перечень  практических  работ:  

1. Определение координат географических объектов по карте. 

2. Определение положения объектов относительно друг друга: 

3. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

4. Определение высот и глубин географических объектов с использованием 

шкалы высот и глубин. 

5. Определение азимута. 

6.  Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

7. Ориентирование на местности. 

8. Составление плана местности. 

9. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

10. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

11. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

13. Описание объектов гидрографии. 

14. . Ведение дневника погоды. 

15. Работа с метео приборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация 

результатов, обработка результатов наблюдений). 
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16. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

17. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 

18. Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 

19. Изучение природных комплексов своей местности. 
 

Содержание учебного предмета 

«География материков, океанов, народов и стран» в 7 классе 

Освоение Земли человеком. -6 ч 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 

Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 

финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 

Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 

Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 

Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. 

Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. 

Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 

Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 

корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 

советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли.14 ч 

Литосфера и рельеф Земли-3 ч 

. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение 

земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. 

Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли-4 ч 
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Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их 

отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения 

солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты 

местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха 

тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы.-4 ч 

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. 

Система океанических течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его 

отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и 

его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка-3 ч 

. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие географические 

закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе 

материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли.-45 

Южные материки Особенности южных материков Земли. -19 ч 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 

гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на 

плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 

материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого 
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культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и 

развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 

другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 

острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 

рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли.-26 ч 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 

территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 

потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 

современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 

стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 

условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 

туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 
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(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 

обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 

границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр 

возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их 

отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка 

планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 

(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и 

тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 

католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 

жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона 

(центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и 

голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 

региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 

мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 

различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 

цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. -4 ч 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Итоговая  контрольная -1 (защита проекта) 

 

         Перечень практических работ: 

1.  Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 

3. Описание основных компонентов природы материков Земли. 
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4. Описание природных зон Земли. 

5. Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 

6. Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «География» в 8 классе 

1.Территория России на карте мира. -10 ч 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте 

часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и 

жизни людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История 

освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения 

территории России в XIX – XXI вв.  

2.Общая характеристика природы России.-21 ч 

Рельефи полезные ископаемые России 6 ч.  

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое 

строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с 

тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение 

рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России.- 6 ч 

 Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 

территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной 

солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 

России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 

прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 

синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  

Внутренние воды России.-5ч 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек 

России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России.- 2 ч 

 Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и 

закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России.-2 ч  
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Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного 

мира. Биологические ресурсы России. 

3.Природно-территориальные комплексы России.-24 

Природное районирование. –3 

Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и 

антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная 

поясность. 

Крупные природные комплексы России – 21 ч 

Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; 

разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение 

территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 

теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности 

расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на 

заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 

Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и 

жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 

территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 

особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 

отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 

богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. Северный морской путь.  
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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). 

4.Население России-.  8 ч 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста 

/ убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское 

население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их 

классификация. 

5.География своей местности.-6 ч 



462 

 
 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 

Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 1 итоговая  контрольная  работа-1 ч (защита реферата) 

Перечень практических работ: 

1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

2. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России. 

3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

4. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории России. 

5. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

6. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, 

полезных ископаемых на территории России. 

7. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

8. Описание элементов рельефа России. 

9. Построение профиля своей местности. 

10. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

11. Описание объектов гидрографии России. 

12. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 

баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля 

на территории России. 

13. Распределение количества осадков на территории России, работа с 

климатограммами. 

14. Описание характеристики климата своего региона. 

15. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

16. Описание основных компонентов природы России. 

17. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации. 

18. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

19. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их 

особенностей. 

20. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 

схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии 

населения России. 

21. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

22. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста 

населения в разных частях России. 

23. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

24. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

25. Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

26. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение 

причин, составление схемы. 

27. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России. 

28. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

29. Описание основных компонентов природы своей местности. 
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      30.Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях 

населения своей местности на основе различных источников информации 

 

Содержание учебного предмета «География Хозяйство  России» в  9 классе 

Хозяйство России.-27 

1.Общая характеристика хозяйства. Географическое   районирование.- 3 ч 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства.    Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. 

Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

2.Главные отрасли и  межотраслевые  комплексы.- 24 часа 

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. 

Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной 

комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 

Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. 

Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная 

и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития 

отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 

другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы 

телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. 

3.Хозяйство своей местности.-5 ч (Республика Татарстан) 
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Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 

своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства своей местност 

       . Районы России. - 36 

Европейская часть России- 24 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. Города 

Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное 

значение городов. Москва – столица Российской Федерации. Центрально-Черноземный 

район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. Волго-Вятский район: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства. Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное 

значение, ресурсы. Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Крым: особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Северный Кавказ: особенности 
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ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Южные моря России: 

транспортное значение, ресурсы. Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России-11 ч 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря 

Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. Восточная Сибирь: 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Тихого океана: 

транспортное значение, ресурсы. Дальний Восток: формирование территории, этапы и 

проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом 

развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире.  

Россия в современном мире-1 ч 

 (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и 

политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические 

партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в 

мировой политике. Россия и страны СНГ. 

1 итоговая  работа- (тест) 

Перечень практических работ: 

1. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 

и федеральных округов РФ.  
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2. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

 3. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

 4. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации.  

5. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

 

2.2.2.11. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Содержание учебного предмета для 5 класса 

(математика 5 класс, всего 175 часов) 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

 Повторение курса 4 класса  5 

Наглядная 

геометрия 

 

Наглядная геометрия 

Линии 

Фигуры в окружающем мире. Разнообразный мир 

линий. Решение упражнений «Разнообразный мир 

линий». Прямая. Части прямой. Отрезок.  Луч.  

Ломаная. Длина отрезка. Единицы измерения длины. 

Длина ломаной . Окружность и круг. 

39 

9 

Натуральные 

числа 

Натуральные числа 

Натуральные  числа 

Чтение и запись натуральных чисел.Различие между 

цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа.Координатная прямая. Сравнение натуральных 

чисел на координатной прямой. 

Действия с натуральными числами  

Сложение натуральных чисел. Свойства нуля при 

сложении. Вычитание натуральных чисел как 

действие, обратное сложению. Компоненты сложения 

и вычитания, связь между ними Свойства нуля при 

47 

7 

 

 

 

15 
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вычитании. Прикидка и оценка суммы.Умножение 

натуральных чисел. Свойства нуля и единицы при 

умножении.Деление натуральных чисел как действие, 

обратное умножению.Деление натуральных чисел. 

Связь умножения и деления.Проверка результата с 

помощью прикидки и обратного действия. Числовое 

выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. Вычисление значений числовых выражений. 

Составление выражений и вычисление их значений. 

Степень числа. Выражения, содержащие степень. 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень. 

Использование свойств действий при вычислениях 

Свойства сложения и умножения. Переместительный 

и сочетательный законы сложения. Рациональные 

вычисления. Метод Гаусса. Распределительное 

свойство умножения относительно сложения. 

Вынесение общего множителя за скобки.  

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Наглядная 

геометрия 

Углы и многоугольники 

Угол. Биссектриса угла. Виды углов. Величины углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Построение угла с  заданной 

величины. Фигуры в окружающем мире. 

Многоугольники. Периметр многоугольника. 

Диагональ многоугольника. Выпуклые 

многоугольники 

9 

Натуральные 

числа 

Делимость чисел. 

Делитель и его свойства. Наибольший общий 

делитель. Нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное и его свойства, общее кратное двух и более 

чисел. Наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. Простые и 

составные числа, число 1. Решето Эратосфена. 

Разложение числа на простые множители. Свойство 

делимости произведения на число. Свойство 

делимости суммы на число. Признаки делимости на 

10, на 5 , на 2, на 3, на 9. Практические задачи с 

применением признаков делимости. Деление с 

17 
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остатком на множестве натуральных чисел. Свойства 

деления с остатком. Практические задачи на деление с 

остатком. 

Наглядная 

геометрия 

Треугольники и четырехугольники 

Треугольник, виды треугольников. Периметр 

треугольника Изображение основных геометрических 

фигур. Прямоугольник. Квадрат.  Построение 

прямоугольника. Периметр прямоугольника. 

Диагонали прямоугольника. Равные фигуры. 

Признаки равенства. Понятие площади фигуры; 

единицы измерения площади.                                                           

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

10 

Дроби Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число. Правильные и 

неправильные дроби. Изображение дробей точками на 

координатной прямой. Задачи на дроби. Равные дроби. 

Основное свойство дроби. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сокращение дроби. Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей с разными 

знаменателями. Некоторые другие приемы сравнения 

дробей .Деление и дроби. Дробное число как 

результат деления. 

40 

16 

Дроби Действия с дробями  

Арифметические действия с дробными числами. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Сложение и вычитание 

дробей. Смешанная дробь. Выделение целой части из 

неправильной дроби. Представление смешанной 

дроби в виде неправильной. Сложение смешанных 

дробей. Вычитание смешанных дробей .Сложение и 

вычитание смешанных дробей. Правило умножения 

дробей. 

Умножение дроби на натуральное число и на 

смешанную дробь. Разные действия с дробями. 

Задачи, содержащие дробные данные. 

24 
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Взаимно обратные дроби. Правило деления дробей 

Деление дробей. Нахождение части целого. 

Нахождение целого по его части. 

Наглядная 

геометрия 

Многогранники 

Геометрические тела. Многогранники. Изображение 

пространственных фигур. Параллелепипед, куб. 

Пирамида. Изображение пирамиды и 

параллелепипеда. Ребра, грани и вершины. Измерения 

параллелепипеда. Понятие объема; единицы объема. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

11 

Таблицы и 

диаграммы 

 

Таблицы и диаграммы 

Чтение таблиц. Составление таблиц. Построение 

диаграмм. Извлечение информации из диаграмм. 

Столбчатые диаграммы. Круговые диаграммы, чтение 

круговых диаграмм. Сбор и представление 

информации. Опрос общественного мнения 

9 

Решение 

текстовых 

задач 

Текстовые задачи 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение 

логических задач с помощью графов, таблиц. 

17 
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Основные методы решения текстовых задач    

Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический, перебор вариантов. 

История 

математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и 

распределения продуктов на Древнем Ближнем 

Востоке.    

Рождение шестидесятеричной системы счисления. 

Появление десятичной записи чисел. 

 Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер.  

3 

Комбинаторика Примеры решения комбинаторных задач. Дерево 

возможных вариантов. Комбинаторные задачи 

2 

Обобщающее 

повторение 

 13 

ВСЕГО  175ч 

Содержание учебного предмета для 6 класса 

                            (математика 6  класс, всего 175 часов) 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Повторение 

курса 5 класса 

Натуральные числа и действия с ними 

Свойства действий 

Использование свойств действий при 

вычислениях. Решение задач на движение и 

совместную работу 

5 

Натуральные 

числа 

.Делимостьчисел 

Свойство делимости суммы (разности) на число. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11.  . Решение 

практических задач с применением признаков 

делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  Простые и 

составные числа, решето Эратосфена. 

Бесконечность множества простых чисел. 

Разложение натурального числа на множители, 

15 
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разложение на простые множители  

Делители числа. Кратные числа. 

Наибольший общий делитель, взаимно простые 

числа, нахождение наибольшего общего делителя  

.Наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. Решение задач. 

Рождение и развитие арифметики натуральных 

чисел. НОК, НОД, простые числа.   История П. 

Золотое сечение. 

Дроби и 

проценты 

Дроби. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение и упорядочивание дробей. 

Правила выполнения арифметических действий с 

дробями. Преобразование выражений с помощью 

основного свойства дроби. Решение основных 

задач на дроби. Нахождение части от числа 

Нахождение числа по его части. Какую часть одно 

число составляет от другого. Разные задачи на 

дроби. Понятие процента. Решение задач на 

проценты.. Столбчатые диаграммы :чтение и 

построение. Круговые диаграммы 

19 

Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

 Углы при пересечении прямых. Вертикальные 

углы, их свойство. Перпендикулярные прямые 

Параллельные прямые. Прямые в пространстве. 

Построение параллельных и перпендикулярных 

прямых. Примеры параллельных и 

перпендикулярных прямых в окружающем мире. 

Расстояние между двумя точками. Расстояние от 

точки до фигуры. Расстояние между 

параллельными прямыми и от точки до плоскости 

7 

Действия с 

дробями 

Арифметические действия с дробными числами. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Сложение и вычитание 

дробей. Решаем задачи. Смешанная дробь. 

Выделение целой части из неправильной дроби  

Представление смешанной дроби в виде 

32 
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неправильной. Сложение смешанных дробей  

Вычитание смешанных дробей. Сложение и 

вычитание смешанных дробей. Правило 

умножения дробей. Умножение дроби на 

натуральное число и на смешанную дробь. Разные 

действия с дробями. Решение задач. Решение 

задач, содержащих дробные данные. Взаимно 

обратные дроби. Правило деления дробей. 

Деление дробей. Решение упражнений «Деление 

дробей». 

Решение задач, содержащих дробные данные. 

Разные действия с дробями. Задачи на совместную 

работу. Решение задач на совместную работу. 

Задачи на движение 

Решение задачи на движение 

Окружность   Взаимное расположение прямой и окружности. 

Построение касательной. Взаимное расположение 

двух (и более) окружностей. Построение точки, 

равноудаленной от концов отрезка. 

Построение треугольника по трем сторонам. 

Неравенство треугольника. Круглые тела 

8 

Отношения и 

проценты 

 Отношение двух чисел. Деление в данном 

отношении. Отношение величин. Масштаб. 

Представление процента десятичной дробью. 

Выражение дроби в процентах. Разные задачи. 

Вычисление процентов от заданной величины. 

Нахождение величины по ее проценту. 

Увеличение и уменьшение величины на несколько 

процентов. Увеличение и уменьшение величины 

на несколько процентов. Сколько процентов одно 

число составляет от другого. Решение задач 

 

16 

Треугольники . 

Четырехугольники 

Треугольник. Виды треугольников. 

Прямоугольник. Квадрат. Периметр 

прямоугольника. Диагонали прямоугольника. 

5 
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Равные фигуры. Признаки равенства. 

Выражения, 

формулы, 

уравнения  

 

Анализ контрольной работы. Применение букв 

для записи математических выражений и 

предложений. Математические выражения 

Математические предложения. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Составление 

выражения по условию задачи с буквенными 

данными. Формула пути. Формула стоимости. 

Формулы периметра треугольника, периметра и 

площади прямоугольника, объема 

параллелепипеда. Другие формулы. Формулы 

длины окружности и площади круга. Формулы 

длины окружности и площади круга. Объем шара. 

Уравнение. Корень уравнения. Составление 

уравнения по условию текстовой задачи. 

Решение задач с помощью уравнений. 

 

9 

Симметрия  Осевая симметрия. Построение фигур, 

симметричных относительно прямой и 

относительно точки. Симметричная фигура 

Симметрия треугольников, четырехугольников, 

окружности и пространственных фигур. 

Центральная симметрия. Построение фигуры, 

симметричной данной относительно прямой и 

относительно точки. Центр симметрии фигуры. 

Симметрия в окружающем мире. 

7 

Целые числа .Числа, противоположные натуральным. Ряд 

целых чисел. Изображение целых чисел точками 

на координатной прямой. Сравнение целых чисел 

Сложение двух целых чисел. Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. 

Роль Диофанта. Вычисление суммы нескольких 

чисел. Вычитание целых чисел. Вычисление 

значений числовых и буквенных выражений, 

содержащих действия сложения и вычитания 

Умножение целых чисел. Деление целых чисел. 

12 
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Разные действия с целыми числами. Правила 

знаков. 

Рациональные 

числа 

 Отрицательные дробные числа. Рациональные 

числа. Изображение рациональных чисел точками 

координатной прямой. Сравнение рациональных 

чисел. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля. Сложение рациональных 

чисел. Вычитание рациональных чисел. 

Вычисление значений числовых и буквенных 

выражений. Умножение рациональных чисел. 

Деление рациональных чисел. Все действия с 

рациональными числами. Системы координат в 

окружающем мире. Прямоугольная система 

координат. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на 

координатной плоскости. 

16 

Многоугольники 

и многогранники 

 Параллелограмм и его свойства. Сумма углов 

треугольника. Правильные многоугольники. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Площадь параллелограмма и треугольника. 

Призма 

8 

Множества. 

Комбинаторика. 

Вероятность 

Анализ контрольной работы. Термины и 

обозначения, связанные с понятием множества 

Подмножества. Пересечение и объединение 

множеств. Круги Эйлера. Разбиение множеств. 

Задача о туристических маршрутах. Задача о 

рукопожатиях. Задача о театральных прожекторах. 

8 

Математика в 

историческом 

развитии 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. Рождение 

и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, 

НОД, простые числа. Решето Эратосфена.  

История П. Золотое сечение. 

Появление нуля и отрицательных чисел в 

математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

 

Повторение  Задачи на дроби. Проценты. Отношения и 

проценты. Десятичные дроби. Прямые на 

плоскости. Окружность. Симметрия. 

8 
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Многоугольники. Формулы, уравнения. 

Прямоугольная система координат. Целые числа. 

Рациональные числа. Выполнение проектных или 

исследовательских работ. 

Всего  175 

Изменения изучения  курса математики в 6 классе. 

№п/п 

 

Наименование раздела 5 класс 

(Виленкин) 

6 класс 

(Бунимович) 

1 Повторение курса математики  4 

класса.  

3 - 

2 Натуральные числа и 

шкалы.(Делимость чисел) 

17 (15) 

3 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

21 - 

4 Умножение и деление 

натуральных чисел 

27 - 

5 Площадь и объем 12 - 

6 Обыкновенные дроби(Действия с 

дробями) 

25 (32) 

7 Десятичные дроби . Сложение и 

вычитание десятичных дробей.  

13 - 

8 Умножение и деление десятичных 

дробей. 

26 - 

9 Инструменты для вычисления и 

измерения. (Трегольники. 

Четырехугольник) 

17 5 

10 Итоговое повторение 14 - 

              1 Повторение курса математики5 

класса 

- 5 

              2 Дроби и проценты - 19 
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3 

Прямые на плоскости и в 

пространстве. 
- 7ч 

4 
Окружность - 8ч 

5 
Отношения и проценты - 16ч 

6 
Выражения, формулы, уравнения - 9ч 

7 
Симметрия - 7ч 

               8 Целые числа - 12ч 

9 
Рациональные числа - 16ч 

10 
Многоугольники и многогранники - 8ч 

12 
Множества. Комбинаторика. - 8ч 

13 
Повторение -        8ч 

 Итого: 175ч 175ч 

Содержание учебного предмета для 7 класса 

(алгебра 7  класс, всего 105 часов) 

Название 

раздела. 

Краткое содержание Количество 

часов 

Повторение   2 

Выражения. 

Тождества. 

Уравнения 

Числовые выражения. Выражения с переменными. 

Сравнение значений выражений 

Свойства действий над числами. Тождества. 

Тождественные преобразования 

выражений.Уравнение и его корни. Линейное 

уравнение с одной переменной. Решение задач с 

помощью уравнений. Среднее арифметическое, 

размах и мода. Медиана как статистическая 

характеристика. 

22 

Функции Что такое функция. Вычисление значений функций 

по формуле.Графикфункции.Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция 

и ее график. 

11 

Степень с 

Определение степени с натуральным 11 
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натуральным 

показателем  

 

показателем.Умножение и деление степеней 

Возведение в степень произведения и степени 

Одночлен и его стандартный вид.Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень.Функции у = х2 и у = х3 и их графики. 

 

Многочлены Многочлен и его стандартный вид   

Сложение и вычитание многочленов. 

Умножение одночлена на многочлен. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

Умножение многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

18 

Формулы 

сокращённого 

умножения  

 

.Возведение в квадрат и в куб суммы и разности 

двух выражений. Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности. Умножение разности двух выражений на 

их сумму. Разложение разности квадратов на 

множители. Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 

19 

Системы 

линейных 

уравнений  

Линейное уравнение с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными. 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Способ подстановки. 

Способ сложения. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

15 

Повторение  Уравнения с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Формулы сокращенного умножения. 

Решение текстовых задач. 

6 

Всего  105 
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Содержание учебного предмета для 8 класса 

(алгебра 8  класс, всего 105 часов) 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

Повторение 

курса 7 

класса 

Преобразование целого выражения в многочлен 

Формулы сокращенного умножения .Системы 

линейных уравнений 

3 

Рациональные 

дроби 

 

Рациональные выражения. Решение упражнений. 

Основное свойство дроби. Тождество. Сокращение 

дробей.Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Правило об 

изменении знака перед дробью.Упрощение 

выражений.Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Преобразование 

выражений. Доказательство тождеств. 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень.  

 Деление дробей. Упрощение выражений. 

Преобразование рациональных выражений. 

Действия с алгебраическими дробями. Сложение и 

вычитание. Рациональные выражения и их 

преобразования.Свойства и график функции у 

= y=
k

x     при k > 0; при k < 0.Функция y=
k

x  . 

Решение уравнений с помощью графика функции. 

23 

Квадратные 

корни  

 Рациональные числа. Иррациональные числа. 

Арифметический квадратный корень. Квадратные 

корни. Таблица квадратов.Решение уравнений 

вида. Функция y=√x   ее свойства и график. 

Функция y=√x   ее  свойства и график. Решение 

уравнений с помощью графика 

функции.Квадратный корень из произведения и 

дроби. Квадратный корень из степени.тождество 
2х  = |x|.Свойства арифметического квадратного 

корня.Вынесение множителя из-под знака корня. 

Внесение множителя под знак корня. 

Преобразование выражений, содержащих 

19 
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квадратные корни.Разложение выражений на 

множители. Сокращение дробей. 

Квадратные 

уравнения  

 

Неполные квадратные уравнения.Решение 

неполных квадратных уравнений.Формула корней 

квадратного уравнения. Дискриминант.Формула 

корней квадратного уравнения. Алгоритм решения 

квадратного уравнения.Решение неполных и 

полных квадратных уравнений.Решение 

геометрических задач с помощью квадратных 

уравнений.Решение арифметических задач с 

помощью квадратных уравнений.Теорема Виета. 

Решение уравнений с помощью теоремы Виета. 

рациональные уравнения .Решение дробных 

рациональных уравнений па алгоритму.Решение 

дробных рациональных уравнений.Графическое 

решение дробных рациональных уравнений. 

Решение задач с помощью рациональных 

уравнений.Решение задач на движение с помощью 

рациональных уравнений.  Задачи на проценты. 

Решение дробных рациональных уравнений и задач 

с помощью рациональных уравнений. 

21 

Неравенства .Числовые неравенства .Доказательства неравенств. 

Свойства числовых неравенств.Применение 

свойств числовых неравенств при решении 

упражнений.Сложение числовых неравенств. 

Умножение числовых неравенств.Погрешность и 

точность приближения.Пересечение множеств. 

Объединение множеств.Числовые промежутки. 

Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной.Решение неравенств с одной 

переменной. Использование свойств.Двойные 

неравенства. 

20ч 

Степень с 

целым 

показателем. 

Элементы 

Определение степени с целым отрицательным 

показателем. 

Свойства степени с целым показателем. 

Свойства степени с целым показателем. Решение 

11ч 
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статистики. 

 

упражнений. 

Преобразование выражений, содержащих степени 

с отрицательным показателем. 

Стандартный вид числа. 

 Сбор и группировка статистических данных 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений. Сбор и 

группировка статистических данных. Решение 

задач.Наглядное представление статистической 

информации. Диаграммы. 

Итоговое 

повторение 

Обобщающее повторение. 8ч. 

Всего  105 

Содержание учебного предмета 

(алгебра 9 класс, всего 102 часа) 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

Повторение 

материала 8 класса 

 3 

Квадратичная 

функция  

Функция, свойства функций.Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена на множители. Квадратичная 

функция, её свойства и график. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 

и 3, их графики и свойства. Графики 

функций  

у = √х,   у= 3√х,  у = |x| 

Функция у =хn. Корень n-й степени. 

Свойства арифметического корня n-й 

степени.   

22 

Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной  

Целые уравнения, дробные уравнения. 

Квадратные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов.  Примеры 

решения уравнений третьей и четвертой 

степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение текстовых задач 

14 
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алгебраическим способом. 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

Уравнение с двумя переменными и его 

график. Графики простейших нелинейных 

уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными. 

Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью системы 

уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными и их системы.   

17 

Арифметическая и 

геометрические 

прогрессии 

Понятие числовые последовательности. 

Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

n первых членов прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные 

проценты.  

15 

Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки, размещения, сочетания, 

факториал. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности 

противоположных событий. 

Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

13 

Обобщающее 

итоговое 

повторение курса 

алгебры 7-9 

классов (21 ч). 

 18 

 

Содержание учебного предмета для 7 класса 

(геометрия 7  класс, всего 70 часов) 
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Название 

раздела 

Краткое содержание  Количество 

часов 

Начальные 

геометрические 

сведения  

Прямая и отрезок.Луч и угол.Сравнение отрезков и 

углов.Измерениеотрезков.Измерениеуглов.Смежные 

и вертикальные 

углы.Перпендикулярныепрямые.Решение задач по 

теме: «Начальные геометрические сведения». От 

земледелия к геометрии. Платон и Аристотель.  

10 

Треугольники  Треугольник.Первый признак равенства 

треугольников.Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Свойства равнобедренного треугольника. 

Второй признак равенства треугольников. 

Третий признаки равенства треугольников. 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников.Окружность. 

Построения циркулем и линейкой. 

Задачи на построение.Решение задач по теме: 

«Треугольники». Пифагор и его школа.. 

 

17 

Параллельные 

прямые  

 Параллельные прямые.Признаки параллельности 

двух прямых.Аксиома параллельных 

прямых.Решение задач по теме: «Параллельные 

прямые» 

13 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника  

 

Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников.Прямоугольные треугольники 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников.Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми 

Построение треугольника по трем элементам 

Решение задач по теме: «Прямоугольные 

треугольники. Геометрические построения» 

«Начала» Евклида, Н.И.Лобачевский. История 

пятого постулата. Роль российских ученых в 

развитии геометрии: Н.И. Лобачевский 

18 
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Повторение. 

Решение задач. 

 

Повторение по теме «Треугольники» 

Повторение по теме «Параллельные прямые» 

Повторение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

12 

   

Содержание учебного предмета для 8 класс (геометрия  8  класс, всего 70 часов) 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Повторение курса 

7 класса 

Четырехугольники. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

2 

Четырехугольники Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм. Свойства  параллелограмма 

Признаки параллелограмма. Решение задач то 

теме «Параллелограмм».Трапеция. Средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. 

Теорема Фалеса. Задачи на построение 

.Прямоугольник, свойства и признаки 

Ромб. Квадрат .Свойства и 

признаки.Решениезадач. Осевая и центральная 

симметрии.  

Решение задач. 

14 

Площадь фигур  Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры.. 

Площадь многоугольника.Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. 

Формулы, выражающие площадь треугольника 

через периметр и радиус вписанной окружности, 

формула Герона. Площадь трапеции. Решение 

задач на вычисление площадей фигур. Теорема 

Пифагора. Пифагор и его шкала Фалес.Теорема, 

обратная теореме Пифагора. 

14 
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Решение задач.  

Подобные 

треугольники  

 

 Определение подобных     треугольников. 

Отношение площадей подобных треугольников.  

Первый признак подобия треугольников. 

Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников. 

Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников.Средняя линия треугольника. 

Свойство медиан треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

Измерительные работы на местности. 

Задачи на построение методом подобия. 

Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника  

Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30, 45, 60 

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника.  

19 

Окружность и 

круг  

. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности.Касательная к 

окружности. Решение задач. Градусная мера дуги 

окружности.Теорема о вписанном угле. 

Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 

Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы».Свойство биссектрисы угла. Серединный 

перпендикуляр.Теорема о точке пересечения 

высот треугольника. Свойство биссектрисы угла 

Серединный перпендикуляр.Теорема о точке 

пересечения высот треугольник.Вписанная 

окружность. Построение правильных 

17 
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многоугольников.Свойство описанного 

четырехугольника.Решение задач по теме 

«Окружность».Квадратура круга 

История 

математики 

Пифагор и его шкала Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. 

Квадратура круга. Удвоение куба. 

 

Повторение  Четырехугольники. Площадь. Подобие 

треугольников. 

4 

Всего   70 

Содержание учебного предмета  

УМК (Л.С. Атанасян и др. геометрия 9 класс, М: Просвещение 2019, всего 68 

часов 

Название раздела  Краткое содержание Количество 

часов 

Вводное 

повторение 

 2 

Векторы Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Сложение, вычитание, 

умножение вектора на число.  Координаты 

вектора. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.  

7 

Метод координат  Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах: 

координаты середины отрезка, формула 

расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат 

при решении задач.  

11 

Соотношение 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов.  

Синус, косинус и тангенс, котангенс  углов 

от 0 до 180 ̊, приведение к острому углу.  

Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус и 

тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

12 
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2.2.2.12. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и 

 

Длина 

окружности и 

площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности, число π, длина дуги 

окружности. Площадь круга и площадь 

сектора. Решение задач на вычисление и 

доказательство с использованием изученных 

формул.  

12 

 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая, центральная и 

зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. Параллельный 

перенос. Поворот. Наложения и движения.  

9 

Начальные 

сведения из 

стереометрии  

 Наглядные представления о 

пространственных фигурах. 

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.  

8 

История 

математики 

Изобретение метода координат, 

позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р.Декарт и 

П.Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. Задача Леонардо 

Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной доске.   

Историки теории вероятностей: страховое 

дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров.  

 

 

Итоговое 

повторение курса 

геометрии 7-9  

 

7 
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структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в 

соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся 

формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о 

том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях;вырабатываются навык и умение безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 
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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 RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность).Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. 

Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 
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Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина 

(вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами 

ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 

устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 

в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  иневыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных 

чисел; 
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 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 



491 

 
 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования.Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности.Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
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Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержания раздела учебной 

программы 

Количествочасов 

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 

4 
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и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, 

связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. Измерениеинформации. 

Математические 

основы 

информатики 

Тексты и 

кодирование 

 

Символ. Алфавит – конечное множество 

символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного 

алфавита. Количество различных текстов 

данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных 

в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной 

кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с 

разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных 

текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению 

количества информации. 

Зависимость количества кодовых 

комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление 

о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. 

Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с 

различной длиной кодовых слов. 

7 
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Компьютер – 

универсальное 

устройство 

обработки 

данных 

 

Архитектура компьютера: процессор, 

оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-

вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические 

устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные 

технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в 

ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях 

доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой 

природе. 

История и тенденции развития 

компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения 

характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на 

компьютере. 

 

4 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

Файловая 

система 

Принципы построения файловых систем. 

Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы 

файлов. 

Характерные размеры файлов различных 

типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный 

видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических 

процессов и др.). 

4 
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Архивирование и разархивирование. 

 Файловый менеджер. 

Поиск в файловойсистеме. 

Математические 

основы 

информатики 

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. 

6 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

Подготовка 

текстов и 

демонстрационн

ых материалов 

Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент 

создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и 

др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с 

использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. 

Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, 

10 
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коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. 

Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов.  

Знакомство с графическими редакторами. 

Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие 

изображения; обрезка, поворот, отражение, 

работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и 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. 

8 класс 

 Введение 1 

Математическ

ие основы 

информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

5 
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десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления. Перевод натуральных чисел 
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Элементы 

комбинаторики

,теории 

множеств и 

математическо

й логики 

 

 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. 

Расчет количества вариантов: формулы 

перемножения и сложения количества вариантов. 

Количество текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Множество. Определение количества 

элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные 

высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические 

выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. 

Логические операции следования 

(импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических 

операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов 

алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с 

логическимиосновамикомпьютера. 

7 
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Исполнители и 

алгоритмы. 

Управление 

исполнителями 

 

Исполнители. Состояния, возможные 

обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления 

исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – 

автоматическое устройство, способное управлять 

по заранее составленной программе 

исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. 

Программное управление самодвижущимся 

роботом. 

Словесное описание алгоритмов. 

Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от 

описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства 

создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ 

и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. 

Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от цифровых датчиков в 

ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

5 
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Алгоритмическ

ие конструкции 

 

Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный 

оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые 

и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка 

условия выполнения цикла до начала выполнения 

тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант 

цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и 

повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

5 

Алгоритмы и 

элементы 

программиров

ания 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

 

Оператор присваивания. Представление о 

структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: 

имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, 

логические.  

Примерызадачобработкиданных: 

 нахождение минимального и 

максимального числа из двух,трех, четырех 

данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного 

квадратного уравнения; 

Знакомство с алгоритмами решения этих 

задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по 

12 
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управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Понятие об этапах разработки программ: 

составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы 

программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки 

программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод). 

Знакомство с документированием 

программ. Составление описание программы по 

образцу. 

 

9 класс 

Введение Цели изучения курса информатики. Техника 

безопасности и организация рабочего места 

1 

Математическое 

моделирование. 

Понятие математической модели. 

Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. 

Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования 

математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. 

Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых 

примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели 

3 
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Списки, графы, 

деревья. 

 

Список. Первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном 

графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности 

графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). 

Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное 

дерево. Генеалогическое дерево. 

2 

Базы данных. 

 

Базы данных. Таблица как представление 

отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

3 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Знакомство с алгоритмами решения 

этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде 

программирования: 

• заполнение числового массива в 

соответствии с формулой или путем ввода 

чисел; 

• нахождение суммы элементов 

данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

• нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. 

Знакомство с постановками более 

сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка 

массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и 

двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм 

Евклида). 

5 

Анализ 

алгоритмов.  

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер используемой 

4 
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Робототехника 

 

памяти; их зависимость от размера исходных 

данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке 

небольшого объема данных; примеры 

коротких программ, выполняющих обработку 

большого объема данных. 

Определение возможных результатов 

работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных 

входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и 

процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника - наука о разработке и 

использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и 

автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др.). 

Примеры роботизированных систем 

(система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия 

автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. 

Исполнительные устройства, датчики. Система 

команд робота. Конструирование робота. 

Моделирование робота парой: исполнитель 

команд и устройство управления. Ручное и 

программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки 

программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися 

роботами. Реализация алгоритмов "движение 

до препятствия", "следование вдоль линии" и 

т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. 

Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом. Влияние 
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ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления роботом. 

 

Электронн

ые 

(динамические) 

таблицы 

 

Электронные (динамические) таблицы. 

Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

 

5 

Работа в 

информационном 

пространстве. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии. 

Поиск 

информации 

 

Компьютерные сети. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение 

данных. Большие данные в природе и технике 

(геномные данные, результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, 

данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. 

Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. 

п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие 

вредоносные программы; защита от 

них. 

Приемы, повышающие безопасность 

работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. 

Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети 

Интернет. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические 

аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции 

развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и 

стандарты в сфере информатики и ИКТ 

8 
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2.2.2.13. Физика 

Содержание учебного предмета (70 часов) 

Физика 7 класс. 

I.  Введение (4 ч) 

Физика-наука о природе. Наблюдения и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Физический 

эксперимент.Физические законы. Моделирование явлений и объектов природы. 

Погрешности измерений. Роль физики в формировании научной картины 

мира.Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Научный метод познания. Физика и техника. 

Демонстрации: 

Наблюдение физических явлений. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а № 1  « Определение цены деления измерительного прибора» 

II. Первоначальныесведенияо строении вещества. (6 часов.) 

Строение вещества.Тепловое движение молекул и атомов. 

Диффузия. Связь температуры со скоростью хаотического движения молекул. 

Броуновское движение. Наблюдение и описание диффузии.Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.Наблюдение и описание 

изменений агрегатных состояний вещества. 

Демонстрации: 

1.Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.Модель броуновского движения. 

4.Сцепление твердых тел. 

Опыты: 

1.Опыт по обнаружению сил межмолекулярного сцепления. 

докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 

национальных языков и др.) и компьютерной 

эры (языки программирования, адресация в 

сети Интернет и др.). 

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. 
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Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а № 2  « И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л »  

III. Взаимодействие тел. (23 часа) 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения.  Наблюдение 

и описание различных видов механического движения. Равномерное и не равномерное 

движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Объяснение устройства и принципа действия 

физических приборов и технических объектов: динамометра. Динамометр.Упругая 

деформация.  

 Сложение двух сил, направленных по одной прямой.Проведение простых опытов и 

экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: силы трения от силы 

нормального давления. Сила трения.Трение. 

Демонстрации: 

1.Явление инерции. 

2.Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3.Свойства силы трения. 

4.Сложение сил. 

Опыты: 

1.Измерение скорости равномерного движения. 

2.исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 

3.Измерение плотности жидкости. 

4.Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

5. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а № 3  « Измерение массы тела на рычажных весах» 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №4 «Измерение объема тела” 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №5 «Измерение плотности твердого вещества» 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. Архимедова сила (21 час) 

Измерение физических величин: Давление. Способы уменьшения и увеличения 

давления.Наблюдение и описание передачи давления жидкостями и газами Давление в 

жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.Закон Паскаля 

Сообщающие сосуды. Применение. Устройство шлюзов, водомерного стекла. 

Архимедова сила.Гидравлический пресс.Атмосферное давление. Вес воздуха. Причина 

появления атмосферного давления.Опыт Торричелли.Объяснение устройства и принципа 
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действия физических приборов и технических объектов: барометра.Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Наблюдение 

и описание   плавания тел.Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

1.Барометр. 

2.Гидравлический пресс. 

Опыты: 

1.Измерение атмосферного давления. 

2.Опыт с шаром Паскаля. 

3.Опыт с ведерком Архимеда. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №7 «Измерение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

V. Работа и мощность. Энергия. (13 часов.) 

Работа. Мощность.Измерение физических величин: работы, мощности.Простые 

механизмы. Условия равновесия тел.Рычаги.Проведение простых опытов и 

экспериментальных исследований по выявлению условий равновесия рычага. Объяснение 

устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: простых 

механизмов.Блоки. Золотое правило механики.Коэффициент полезного 

действия.Проведение простых опытов и экспериментальных исследований условия 

равновесия рычага.Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии.Превращение одного вида механической энергии 

в другую. 

Демонстрации: 

1.Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №9 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Л а б о р а т о р н а я  р а б о т а  №10 «Измерение КПД при подъеме по наклонной 

плоскости» 

VI. Закрепление материала. (3 часа) 

Содержание учебного предмета (70 часов) 

Физика 8 класс. 

Повторение (2 часа) 

СУМ: по курсу физики 7-ого класса. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Взаимодействие тел. Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа. Мощность. 

Энергия. 

Тепловые явления (22 часа). 

Блок №1. Тепловое движение. Виды теплопередачи. 
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СУМ: Тепловое движение. Температура и её измерение. Шкала Цельсия. Абсолютный 

нуль. Внутренняя энергия тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвенция, 

излучение. Способы изменения внутренней энергии тела . 

Блок №2. Количество теплоты 

СУМ: Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания.. 

Л.Р. № 1  «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

Л.Р. № 2 «Измерение удельной теплоемкости вещества». 

Л.Р. № 3 «Измерение влажности воздуха». 

К.Р. № 1 «Тепловые явления» 

Блок №3. Изменение агрегатных состояний вещества.  

СУМ: Различные состояния вещества. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Влажность воздуха. Испарение. Конденсация. Кипение. 

Удельная теплота преобразования. Преобразование энергии в тепловых явлениях. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

К.Р. № 2. «Изменение агрегатных состояний вещества» 

2. Электрические явления (27 часов) 

Блок №1. Электрические явления  

СУМ: Электрический заряд (носители - электрон или протон). Модель строения атома. 

Закон сохранения электрический заряда. Электрическое поле. ЭлектронПроводники, 

диэлектрики и полупроводники. Напряженность электрического поля. Закон Кулона. 

Электростатическая индукция.  

Учащиеся должны знать и помнить:  

- смысл физических величин: электрический заряд, напряжённость электрического поля; 

- представление об электрических зарядах их делимости, об электроне как носителе 

наименьшего электрического заряда, о ядерной модели атома и структуре ионов; 

-смысл физических законов: сохранения электрического заряда и Кулона.  

Учащиеся должны уметь: 

- рисовать модель атома водорода; 

- описывать и объяснять физические явления: электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов; 
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- объяснять устройство и принцип действия электрометра. 

Блок №2. Электрический ток. 

СУМ: Электрический ток. Гальванический элемент. Электрическая цепь. Сила тока. 

Амперметр. Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Реостат. Вольтметр. Аккумуляторы. 

Л.Р. № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её участках» 

Л.Р.№ 5 «Измерение напряжения на различных участках электричкой цепи» 

Л.Р.№ 6 «Регулирование силы тока реостатом» 

Л.Р.№ 7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

Блок №3. Соединение проводников в цепи 

СУМ: Последовательность соединения проводников. Параллельное соединение 

проводников. Смешанные соединения проводников. 

К.Р. № 3 «Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Соединения проводников» 

Учащиеся должны знать и помнить:  

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Учащиеся должны уметь: 

-собирать простейшие электрические цепи и чертить схемы; 

- делать анализ соединений в электрической цепи. 

Блок №4. Работа и мощность электрического тока  

СУМ: Работа и мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. КПД установки Конденсатор. Электрическая емкость. 

Энергия конденсатора. 

- правила техники безопасности при работе с электрическими цепями 

Л.Р. № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

К.Р. № 4 «Электрические явления. Работа и мощность электрического тока». 

3. Электромагнитные явления (6 часов). 

СУМ: Опыт Эрстеда. Магнитное поле токов. Магнитное поле. Постоянные магниты. 

Магнитное поле электрического тока. Магнитное поле катушки с током. Магнитное поле 

Земли. Линии магнитной индукции. Взаимодействие магнитов.Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электрический двигатель 
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Л.Р.№ 9 «Сборка электромагнита и его испытания» 

Л.Р. № 10 «Изучение работы электродвигателя постоянного тока». 

4.Световые явления (8 часов). 

Блок №1Световые явления  

СУМ: Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон 

отражения. Образование тени и полутени. Закон преломления. Плоское зеркало. Зеркальное 

и рассеянное отражение света.  

Лунные затмения. Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение.  

Блок №2 Оптические приборы 

СУМ: Линзы. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. Лупа. Движение 

небесных тел на небе. 

Л.Р. № 11 «Получение изображений с помощью линзы». 

5. Повторение   5 часов. 

Содержание учебного предмета (102 часа) 

Физика 9 класс. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Электромагнитные явления 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. 

Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 

поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 



511 

 
 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет –электромагнитные волна. Скорость света. Закон преломления света. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных 

тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца 

и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Болид. Стадии эволюции 

Солнца. Метагалактики. Три возможные модели нестандартной Вселенной, предложенные 

А.А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. 

Закон Хаббла. 

 

2.2.2.14. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 
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Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточныеорганизмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа.Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные 
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особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии 

Бактерии,их строение и жизнедеятельность.Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

Общеезнакомство 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. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа 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. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 
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растений.Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 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. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождениеземноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.Экологические группы 

птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. 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 птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов 

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
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Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: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 функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. 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.  

Дыхание 

Дыхательная система:строение ифункции. 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. 

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.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 
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Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

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. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

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. 

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.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
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цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – 

одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора 

у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–

глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структурабиосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  
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13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу«Человек и 

его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

Содержание учебного предмета 

 

Подраздел 

учебной 

программы(п

о примерной 

программе) 

Основное содержание раздела учебной программы  Кол-во 

часов 

5 класс. 

Раздел 1. «Живые организмы» - 35 ч 
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Биология – 

наука о 

живых 

организмах 

 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 

6 ч. 

Клеточное 

строение 

организмов 

 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение 

и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани 

организмов. 

11 ч 

Многообрази

е 

организмов. 

 

Среды 

жизни. 

 

 

 

 

 

Царство 

Растения. 

 

 

 

 

 

 

Жизнедеятел

ьность 

цветковых 

растений.  

 

 

 

 

 

Многообрази

е растений.  

 

 

 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной 

среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни 

растений.  

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

18 ч 
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Царство 

Бактерии.  

 

 

 

Царство 

Грибы.  

 

 

 

 

Царство 

Животные.  

 

 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

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. 

Перечень практических работ 

1.Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3.Изучение органов цветкового растения;  

7.Изучение строения водорослей;  

14.Изучение строения плесневых грибов;  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
5. Многообразиеживотных;  

6. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

6  класс. 

Раздел 1. «Живые организмы» 35 ч. 

Жизнедеятел

ьность 

цветковых 

растений 

Жизнедеятельность организмов. 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и 

превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ, транспорт веществ.  

15 ч. 

Жизнедеятел

ьность 

цветковых 

растений 

Размножение, рост и развитие организмов. 

 Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

5 ч. 

Биология – 

наука о 

живых 

организмах 

Регуляция жизнедеятельности организмов. 

 Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения 

15 ч. 

 Перечень практических работ 
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5.Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

15.Вегетативное размножение комнатных растений;  

7 класс. 

Раздел 1. «Живые организмы» 35 ч. 

Многообразие 

организмов. 

Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных 

объектов. 

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая 

категория живого. 

1ч. 

Царство 

Бактерии.  

 

 

Царство 

Грибы.  

 

Царство Бактерии.  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами.  

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

4ч. 

Многообрази

е растений  

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы 

цветкового 

растения.  

 

 

 

 

 

 

Микроскопи

ческое 

строение 

растений.  

 

 

Жизнедеятел

ьность 

цветковых 

растений.  

Многообразие растительного мира. 

Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и 

многообразие. Папоротникообразные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. 

Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. 

Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. 

Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

11 ч. 
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веществ. 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. Космическая роль зеленых растений. 

 

Царство 

Животные 

 

 

 

 

 

 

Одноклеточн

ые 

животные, 

или 

Простейшие.  

 

 

Тип 

Кишечнопол

остные.  

 

 

Тип Черви.  

 

 

 

 

 

 

Тип 

Моллюски.  

 

 

Тип 

Членистоног

ие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многообразие животного мира 

Многообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. Зоология – наука о животных. Общеезнакомство с 

животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение 

простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие 

моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа 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. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

12 ч. 
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Тип 

Хордовые.  

 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая 

характеристика 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. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их 

охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места 

обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение 

и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы 

с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных.  

Эволюция 

растений и 

животных, 

их охрана 

Популяция как форма существования вида в природе. 

Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

2 ч. 
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Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. 

Экосистемы 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 птиц и 

млекопитающих родного края. 

2 ч. 

Перечень практических работ 

4.Изучение строения позвоночного животного;  

6.Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

8.Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9.Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10.Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11.Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12.Определение признаков класса в строении растений;  

13.Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

16.Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17.Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

18.Изучение строения раковин моллюсков;  

19.Изучение внешнего строения насекомого;  

20.Изучение типов развития насекомых;  

21.Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22.Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23.Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

7. Многообразиеживотных;  

8. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

9. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

10. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

 

8 класс. 

Раздел 2. Человек и его здоровье – 70 ч. 

Введение в 

науки о 

человеке.  

 

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. 

3 ч. 

Общие 

свойства 

организма 

человека. 

Общий обзор организма человека 

 Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства 

клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

4 ч. 
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 их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость).  

Опора и 

движение.  

 

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 функции. Значение 

физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

8 ч. 

Кровь и 

кровообраще

ние  

 

Внутренняя среда организма. 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.  

5 ч. 

Кровь и 

кровообраще

ние.  

 

Кровообращение и лимфообращение. 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.  

4.ч 

Дыхание 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. 

4 ч. 

Пищеварени

е.  

 

Питание. 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. 

5 ч. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

 

Обмен веществ и превращение 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 

4 ч. 
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обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела.  

Выделение.  

 

Выделение продуктов обмена. Мочевыделительная система: 

строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.  

3.ч 

Обмен 

веществ и 

энергии. 

Покровы тела. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Терморегуляция при разных условиях среды. Поддержание 

температуры тела.   Приемы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

3 ч. 

Нейрогумора

льная 

регуляция 

функций 

организма. 

 

 

 

 

 

Высшая 

нервная 

деятельность

. 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая 

и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный 

принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

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. 

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 

7 ч. 

Сенсорные 

системы 

(анализатор

ы).  

 

Органы чувств. 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, 

9 ч. 
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осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Размножение 

и развитие.  

 

Размножение и развитие человека. 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. 

4 ч. 

Здоровье 

человека и 

его охрана.  

 

Человек и окружающая среда .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.  

7 ч. 

 Перечень практических работ 

1.Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2.Изучение строение головного мозга;  

3.Выявление особенностей строения позвонков;  

4.Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5.Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6.Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7.Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8.Изучение строения и работы органа зрения.  

9 класс.  

Раздел 3. Общие биологические закономерности – 68 ч. 

 

Биология 

как наука.  

 

Биология  в системе наук Научные методы изучения, 

применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

2 ч. 

Клетка. Основы цитологии – науки о клетки 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как 

12 ч. 
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доказательство их родства, единства живой природы. Строение 

клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития организмов. Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности 

химического состава  организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 

координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. 

Размножение 

и развитие.  

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

6 ч. 

Вид 

 

Основы генетики Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

12 ч. 

Вид 

 

Генетика человека.Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

3 ч. 

Вид 

 

Основы селекции Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

3 ч. 

Вид 

 

. Эволюционное учение 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая 

категория живого. Популяция как форма существования вида в 

природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

15 ч. 

Вид 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле 
Приспособленность организмов к условиям среды. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. 

4 ч. 

Экосистемы.  

 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды Экология, 

экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи 

в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура 

12 ч. 
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биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. 

Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 Перечень практических работ 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивостиорганизмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

Тематическое планирование 

1 ч в неделю в 5,6 и 7 классах; 2 ч в неделю в 8 (35 недель обучения), 9 классах (34 недели 

обучения). Всего за пять лет обучения 243 ч (245 ч). 

5 класс (35 ч.) 

№ 

урока 

Подразделы Основное содержание по темам 

Раздел 1. Живые организмы. 

1 четверть 

1.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 

Биология — наука о живой природе. (6 ч) Биология – наука о 

живых организмах. Биология как наука. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Ботаника - наука о растениях. Многообразие и 

значение растений в природе и жизни человека. Царства 

живой природы. 

2.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

Методы изучения биологии. Методы изучения живых 

организмов 

3.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

Биологические приборы и инструменты. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

4.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 

Разнообразие живой природы.Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 

5.  Среды жизни  

 

Среды обитания организмов. Среда обитания. Факторы 

среды обитания. Места обитания. Среды жизни. 

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. 
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Растительный и животный мир родного края. 

6.   Экскурсия«Разнообразие живых организмов. Осенние 

явления в жизни растений и животных»(Региональный 

компонент) 

7.  Клеточное 

строение 

организмов 

 

Клеточное строение организмов (10 ч) 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки.Строение 

и жизнедеятельность клетки. История изучения клетки. 

Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. Правила работы с 

микроскопом. Лабораторная работа №1 «Рассматривание 

строения растения с помощью лупы». «Изучение устройства 

увеличительных приборов и правил работы с ними»  

8.  Клеточное 

строение 

организмов 

 

Химический состав клетки. Неорганические 

вещества.Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. 

2 четверть 

9.  Клеточное 

строение 

организмов 

Химический состав клетки. Органические вещества.Клетка 

– основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

10.  Клеточное 

строение 

организмов 

Строение клетки. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение и 

жизнедеятельность клетки.  

11.  Клеточное 

строение 

организмов 

Лабораторная работа № 2 «Строение клеток кожицы чешуи 

лука». Строение и жизнедеятельность клетки. Растительная 

клетка. 

12.  Клеточное 

строение 

организмов 

Особенности строения клеток. Строение клетки. Пластиды. 

Хлоропласты. Органоиды. 

13.  Клеточное 

строение 

организмов. 

Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Процессы жизнедеятельности в клетке. Жизнедеятельность 

клетки (питание, дыхание, транспорт веществ, выделение). 

Раздражимость. Движение цитоплазмы.  

14.  Клеточное 

строение 

организмов 

.Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Деление клеток. Деление клеток — основа размножения, 

роста и развития организмов.  

15.  Клеточное 

строение 

организмов 

.Жизнедеятель

ность 

Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Единство живого. Сравнение строения клеток различных 

организмов. 
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цветковых 

растений 

16.   Обобщающий урок по теме: Клетка — основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

3 четверть 

17.  Многообразие 

организмов. 

 

Многообразие организмов. (17 ч) 

Классификация организмов. Многообразие организмов 

Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царства живой природы. 

18.  Царство 

Бактерии  

 

Строение и распространение бактерий. Роль бактерий в 

круговороте веществ в природе и жизни человека. 

Бактериальная клетка. Царство Бактерии. Бактерии, их 

строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

19.  Царство 

Грибы  

 

Грибы. (Грибы в черте Мензелинского района РТ. 

Региональный компонент). Царство грибы. Грибная клетка.  

Отличительные особенности грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Многообразие грибов.Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. 

20.  Царство 

Грибы  

 

Лабораторная работа № 14 «Изучение строения плесневых 

грибов» - «Особенности строения мукора и дрожжей» 

Растительная клетка.Ткани организмов. 

21.  Царство 

Растения  

 

Характеристика царства Растения.(Региональный 

компонент).Царства Растения Многообразие 

растений.Принципы классификации. Классификация растений.  

22.  Многообразие 

растений  

 

Водоросли. Лабораторная работа № 7 «Изучение строения 

водорослей»Многообразие водорослей.Растительная клетка 

Водоросли - низшие растения.Места обитания.. 

23.  Многообразие 

растений 

Лишайники.Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

24.  Многообразие 

растений 

Высшие споровые растения.Высшие споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи.плауны), отличительные особенности, 

многообразие. 

25.  Многообразие 

растений 

Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения мхов 

(на местных видах)», Лабораторная работа №9 «Изучение 

внешнего строения папоротника (хвоща)» 

4 четверть 

26.  Многообразие 

растений 

Голосеменные растения.Лабораторная работа №10 

«Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений» (РТ. Региональный 

компанент)Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. 

27.  Многообразие 

растений 

Покрытосеменные растения, особенности строения.  

Лабораторная работа № 11 «Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений».  Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. 
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28.  Царство 

Животные  

 

Общая характеристика царства Животные. Царство 

Животные.Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. 

29.  Одноклеточны

е животные 

или 

Простейшие  

 

Подцарство Одноклеточные. Особенности строения 

одноклеточных животных, их многообразие. Животная 

клетка.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 

30.  Многообразие 

организмов 

.Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные, 

особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. Многоклеточные животные.  

31.  Многообразие 

организмов 

Холоднокровные позвоночные животные, особенности их 

строения.  

32.  Многообразие 

организмов 

Теплокровные позвоночные животные, особенности их 

строения.  

33.  Многообразие 

организмов 

Многообразие позвоночных животных (обитающих в РТ). 

(Региональный компонент) 

34.  Многообразие 

организмов 

Многообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. (РТ. Региональный компонент) 

35.   Обобщающий урок-проект «Многообразие и охрана живой 

природы». Многообразие и значение животных в природе и 

жизни человека на территории РТ. 

6 класс (35 ч.из них 2 ч – резервного времени) 

№ 

урока 

Подразделы Основное содержание по темам 

1 четверть 

1.  Биология как 

наука. 

Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений  

Жизнедеятельность организмов. (15 ч) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Обмен веществ 

и превращения энергии - признак живых организмов 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы 

жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение 

энергии, почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. 

2.  Биология как 

наука 

Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Почвенное питание растений. Лабораторный опыт № 5 

«Поглощение воды корнем». Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. 

3.  Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Удобрения.(Региональный компонент) Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация 

и регуляция функций, движение и опора у растений и 

животных. 

4.  Жизнедеятель Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Космическая роль 
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ность 

цветковых 

растений 

зеленых растений. 

5.  Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы. 

 

Питание бактерий и грибов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

6.  Царство 

Животные  

 

Гетеротрофный тип питания. Растительноядные живот-

ные. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

7.  Царство 

Животные  

 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и 

способы добывания пищи. Хищные растения. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. (Региональный компонент)  

8.  Царство 

Животные  

 

Газообмен между организмом и окружающей средой. 

Дыхание животных. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

2 четверть 

9.  Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Дыхание растений, его сущность. Лабораторный опыт 

«Выделение углекислого газа при дыхании» Регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

10.  Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение 

веществ в растении. Лабораторный опыт № 5 «Передвижение 

веществ по побегу растения». Процессы жизнедеятельности 

растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное 

питание 

11.  Биология как 

наука Царство 

Животные  

Передвижение веществ у животных.Транспорт веществ. 

12.  Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Выделение у растений.Удаление конечных продуктов обмена 

веществ 

13.  Биология как 

наука Царство 

Животные 

Выделения у животных. Удаление конечных продуктов 

обмена веществ 

14.   Повторение темы: Жизнедеятельность организмов 

15.  Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Размножение, рост и развитие организмов (5 ч) 

Размножение организмов, его значение. Бесполое  

размножение. Лабораторная работа №15 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. 

16.  Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Половое размножение, его особенности. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. 

3 четверть 
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17.  Жизнедеятель

ность 

цветковых 

растений 

Рост и развитие — свойства живых организмов. Лабора-

торный опыт «Определение возраста деревьев по спилу».  

18.  Биология как 

наука 
Царство 

Животные 

Индивидуальное развитие организма. Развитие животных с 

превращением и без превращения. Рост и развитие 

организмов. 

19.  Здоровье 

человека и его 

охрана 

 

Влияние вредных привычек на развитие человека. 

Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

20.   Повторение темы: Размножение, рост и развитие организмов 

21.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 

Регуляция жизнедеятельности организмов (10 

ч)Раздражимость — свойство живых организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

22.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Механизмы регуляции функций. 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. 

23.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 

Нервная регуляция. Нервная система. Характеристика 

нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

24.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности многоклеточных организмов. 

Лабораторная работа «Изучение реакции аквариумных рыб на 

раздражители и формирование у них рефлексов». 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция 

функций организма, способы регуляции. 

25.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 

Поведение организмов. Поведение. Врождённое поведение. 

Безусловные рефлексы. Высшая нервная деятельность. 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность 

человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. 

26.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 

Поведение организмов. Приобретённое поведение. Условные 

рефлексы. 

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность 

человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. 

Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. 

4 четверть 
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27.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

Поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

Высшая нервная деятельность. Психология поведения 

человека.  

28.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

29.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

Движение организмов. 

30.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

Движение организмов. Лабораторная работа №21 «Изучение 

внешнего строения и передвижения рыб» 

31.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

Организм — единое целое.Ткани 

организмов.Организм.Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема 

32.   Обобщение темы: Регуляция жизнедеятельности организмов 

33.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

 Многообразие растительного и животного мира. 

(Региональный компонент) Многообразие организмов. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

34.  Биология – 

наука о живых 

организмах 

Живые организмы. (Региональный компонент) 

35.   Итоговый урок. Живые организмы. 

 

7 класс (35 ч, из них 1 ч резерв) 

№ 

урока 

Подразделы Основное содержание по темам. 

1 четверть 

1.  Многообразие 

организмов.  

Многообразие организмов, их классификация. (1 ч) Вид — 

основная единица систематики. 

Многообразие организмов.Классификация 

организмов.Принципы классификации.Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных 

объектов. 

Признаки вида. Критерии вида. Лабораторная работа № 12, 

15 «Определение признаков класса в строении растений». 

«Определение до рода или вида нескольких травянистых 

растений одного-двух семейств». Редкие виды растений и 

животных. 

Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая 

категория живого. 

2.  Царство 

Бактерии.  

 

Бактерии, грибы, лишайники (3ч) 

Бактерии — доядерные организмы. Роль бактерий в 

природе и жизни человека. 
Царство Бактерии 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Разнообразие 

бактерий.  

 Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 
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профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

3.  Царство 

Грибы.  

 

Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, 

их роль в жизни человека. Грибы — паразиты растений, 

животных и человека.(Региональный компонент) 

Размножение грибов.Царство Грибы. Отличительные 

особенности грибов.Лабораторная работа «Строение и 

разнообразие шляпочных грибов». Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Грибы-

паразиты. 

4.  Царство 

Грибы. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека 

5.  Многообразие 

растений  

 

Многообразие растительного мира (13 ч) 

Водоросли, общая характеристика.Многообразие 

одноклеточных и многоклеточных зелёных водорослей. 
Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. 

6.  Многообразие 

растений  

 

Лабораторная работа № 7 «Строение зелёных водорослей».  

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. 

7.  Многообразие 

растений  

 

Высшие споровые растения. Лабораторная работа № 8 

«Строение мха» (на примере местных видов). (Региональный 

компонент)Отдел Моховидные, отличительные особенности и 

многообразие.  

Папоротниковидные — высшие споровые растения. Лаборатор-

ная работа № 9 «Строение папоротника». Размножение 

папоротников. Папоротникообразные, отличительные 

особенности и многообразие. 

Плауновидные, хвощевидные, общая характеристика.  

8.  Многообразие 

растений  

 

Голосеменные растения, общая 

характеристика.Разнообразие хвойных растений. 

Лабораторная работа № 10 «Строение хвои, шишек и семян 

хвойных» (на примере местных видов). (Региональный 

компонент)Роль голосеменных в природе, использование 

человеком.Отдел Голосеменные, отличительные особенности 

и многообразие. 

Характеристика хвойных растений.  

2 четверть 

9.  Многообразие 

растений  

 

Покрытосеменные, или Цветковые. Строение семян. 

Лабораторные работы № 6, 12 «Определение признаков 

класса в строении растений», «Строение семени двудольного 

растения», «Строение семени однодольного растения». Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых 

растений. Органы цветкового растения. Семя. Строение 

семени. 

10.  Органы 

цветкового 

растения. 

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение 

корней.Функции корня. Лабораторная работа № 12 

«Определение признаков класса в строении растений», 
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Микроскопиче

ское строение 

растений. 

«Стержневая и мочковатая корневые системы». Строение 

корня, зоны корня. Лабораторная работа «Корневой чехлик и 

корневые волоски». Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. 

11.  Органы 

цветкового 

растения. 

 

Побег и почки. Строение стебля. «Внутреннее строение ветки 

дерева». Значение стебля. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки.Стебель. Строение и значение стебля.Растительные 

ткани и органы растений. Микроскопическое строение стебля. 

12.  Органы 

цветкового 

растения. 

 

Лист. Клеточное строение листа.Видоизменения 

побегов.корневище, клубень, луковица. Строение листа 

Растительные ткани и органы растений. Растительные 

ткани и органы растений.Листорасположение. Жилкование 

листа.  Микроскопическое строение растений. Разнообразие 

растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение листа. 

13.  Органы 

цветкового 

растения. 

 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Лабораторная 

работа № 3 «Изучение органов цветкового растения». 

Лабораторная работа «Соцветия». Лабораторная работа 

«Классификация плодов».Соцветия. Строение и значение 

цветка. Вегетативные и генеративные органы. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. Опыление. Виды опыления. Развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений.  

14.  Многообразие 

растений 

Классификация покрытосеменных растений. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. 

15.  Многообразие 

растений 
Класс Двудольные. 

16.  Многообразие 

растений 
Класс Однодольные. 

3 четверть 

17.   Обобщение по теме: Многообразие растительного мира 

18.  Царство 

Животные. 

Одноклеточны

е животные 

или 

Простейшие. 

Многообразие животного мира(12 ч) 

Общие сведения о животном мире. Паразитические 

простейшие. Лабораторная работа № 16 «Изучение 

многообразия свободноживущих водных 

простейших»..Одноклеточные животные или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение 

простейших. Паразитические простейшие, особенности 

строения и жизнедеятельности. Меры борьбы и про-

филактики с паразитическими простейшими. Значение 

простейших. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Ткани, органы, системы органов многоклеточных животных. 

Типы тканей многоклеточных животных (покровная, 
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соединительная, мышечная, нервная). Лабораторная работа 

«Изучение многообразия тканей животного» 

19.  Тип 

Кишечнополо

стные 

Ткани, органы и системы органов многоклеточных 

животных. Тип Кишечнополостные. Лабораторная работа 

«Изучение пресноводной гидры».Многообразие 

кишечнополостных. Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение 

Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

20.  Тип Черви  

 
Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа 

№ 17 «Изучение внешнего строения дождевого червя».Черви. 

Общая характеристика червей. Типы червей: круглые, 

кольчатые. Свободноживущие и паразитические круглые 

черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей. 

21.  Тип 

Моллюски 

Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски. Лабораторная работа № 18 

«Изучение строения раковин моллюсков». Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие 

Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе 

и жизни человека. 

22.  Тип 

Членистоноги

е. 

 

Тип Членистоногие Класс Ракообразные.Тип 

Членистоногие.Общая характеристика типа Членистоногих. 

Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и 

жизни человека. Охрана Ракообразных. 

23.  Тип 

Членистоноги

е. 

 

Класс ПаукообразныеКласс Паукообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи - переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

24.  Тип 

Членистоноги

е. 

 

Класс НасекомыеЛабораторная работа № 20 «Изучение 

типов развития насекомых» Экскурсия № 3 «Разнообразие и 

роль членистоногих в природе родного края»(Региональный 

компонент). Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе 

и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые - 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. Насекомые - переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных.  

25.  Тип 

Членистоноги

е. 

 

Многообразие и значение насекомых. Лабораторная работа 

№ 19 «Изучение внешнего строения насекомых». 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

4 четверть 

26.  Тип Тип Хордовые. Строение и жизнедеятельность рыб. 
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Хордовые.  

 

Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб.  

Лабораторная работа № 21 «Изучение внешнего строения и 

передвижения рыб».Тип Хордовые. Общая характеристика 

типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. Общая характеристика рыб. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция 

рыб в природе. Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное 

значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

27.  Тип 

Хордовые.  

 

Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс 

Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение земноводных. 

Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

28.  Тип 

Хордовые.  

 

Класс Птицы. Лабораторная работа № 4, 22 «Изучение 

внешнего строения и перьевого покрова птиц». 

Многообразие птиц. Их значение. Птицеводство. Экскурсия 

№ 4 «Разнообразие птиц и млекопитающих местности 

проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей)».(Региональный компонент). Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Сальмонеллез - опасное заболевание, передающееся через яйца 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания 

и ухода за птицами. 

29.  Тип 

Хордовые.  

 

Класс Млекопитающие, или Звери. Лабораторная работа № 

23 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих»Многообразие млекопитающих. 

Домашние млекопитающие. Экскурсия № 1 «Многообразие 
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животных»(Региональный компонент) Класс 

Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих.  

Многообразие млекопитающих.Млекопитающие - переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих.Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана.Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе.Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

30.  Эволюция 

растений и 

животных, их 

охрана  

Эволюция растений и животных, их охрана (2 ч) 

Этапы эволюции органического мира. Освоение суши 

растениями и животными. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. 

31.  Эволюция 

растений и 

животных, их 

охрана  

Охрана растительного и животного мира.(Региональный 

компонент) Проектная деятельность. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

32.  Экосистемы  Экосистемы(4ч.). 

 Среда обитания организмов.(Региональный 

компонент).Жизненные формы растений. Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. Экосистемы. Естественная экосистема 

(биогеоценоз).Экология, экологические факторы, их влияние на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. 

33.  Экосистемы Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Экологические факторы: биотические, 

антропогенные. Межвидовые отношения организмов.  
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34.  Экосистемы Экскурсия № 2 «Осенние (зимние, весенние) явления в 

жизни растений и животных». 

35.  Экосистемы Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих 

местности проживания» (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей). Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

Искусственные экосистемы, их особенности. Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах 

8 класс (70ч , 2ч в неделю)РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

№ 

урока 

Подразделы Основное содержание по темам 

1 четверть 

1.  Введение в 

науки о 

человеке.  

 

Наука о человеке (3 ч)Науки о человеке и их методы.. 

Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. Значение 

знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). 

2.  Введение в 

науки о 

человеке.  

 

Биологическая природа человека. Расы человека. Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия 

человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Расы. 

3.  Введение в 

науки о 

человеке.  

Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. 

Происхождение современного человека. 

4.  Общие 

свойства 

организма 

человека. 

Общий обзор организма человека (4 ч.)Строение организма 

человека.Общие свойства организма человека. Клетка - 

основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства. 

5.  Общие 

свойства 

организма 

человека. 

Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей 

строения клеток разных тканей». 

6.  Общие 

свойства 

организма 

человека. 

Строение организма человека. Ткани, органы и системы 

органов организма человека, их строение и функции.  

7.  Общие 

свойства 

организма 

человека. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Гомеостаз. 
Самонаблюдение «Мигательный рефлекс и условия его 

проявления и торможения; коленный и надбровный рефлексы». 

8.  Опора и 

движение.  

 

Опора и движение (8ч.)Опорно-двигательная система.Опора 

и движение. Опорно-двигательная система: строение, 

функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей.  Скелет человека. 

9.  Опора и Скелет человека. Соединение костей. Сустав.Лабораторные 
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движение.  

 

работы «Изучение микроскопического строения кости», 

«Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека». 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. 

Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. 

10.  Опора и 

движение.  

 

Скелет туловища.Скелет конечностей и их поясов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление особенностей 

строения позвонков»Позвоночник как основная часть скелета 

туловища. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на 

развитие скелета.  

11.  Опора и 

движение. 

Строение и функции скелетных мышц. Основные группы 

скелетных мышц. Мышцы и их функции.  

12.  Опора и 

движение.  

 

Работа мышц и её регуляция. Самонаблюдение «Работа 

основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки». 

Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

13.  Опора и 

движение.  

 

Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры.Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. 

14.  Опора и 

движение.  

 

Нарушения опорно-двигательной системы. 

Самонаблюдение № 4 «Выявление нарушения осанки и 

наличия плоскостопия» (выполняется дома) Травматизм. 

Рахит. Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

15.  Кровь и 

кровообращен

ие  

 

Внутренняя среда организма (5ч) 

Состав внутренней среды организма и её функции.Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

16.  Кровь и 

кровообращен

ие  

 

Состав крови. Лабораторная работа № 5 «Изучение 

микроскопического строения крови (микропрепараты 

крови человека и лягушки)».Кровь и кровообращение. 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства 

внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

2 четверть 

17.  Кровь и 

кровообращен

ие  

Свёртывание крови. Переливание крови. Группы 

крови.Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. 

18.  Кровь и 

кровообращен

ие  

 

Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет.Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

19.   Обобщение по теме: Внутренняя среда организма 

20.  Кровь и 

кровообращен

ие  

Кровообращение и лимфообращение (4ч) 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. 
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21.  Кровь и 

кровообращен

ие  

 

Сосудистая система, её строение. Круги кровообращения. 

Лабораторная работа № 6 «Измерение кровяного 

давления». Самонаблюдение  «Подсчёт ударов пульса в по-

кое и при физической нагрузке» (выполняется 

дома).Кровеносная и лимфатическая системы: состав, 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам.Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

22.  Кровь и 

кровообращен

ие  

 

Сердечно-сосудистые заболевания. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

23.   Обобщение и систематизация знаний о движении как 

важнейшем свойстве живого на примере функ-

ционирования транспортных систем организма человека 

(сердечно-сосудистой и лимфатической) 

24.  Дыхание  Дыхание (4 ч) 

Дыхание и его значение. Дыхательная система:строение 

ифункции. 

25.  Дыхание Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. Дыхательные 

движения: вдох и выдох. Газообмен. Лабораторная работа № 7 

«Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные 

движения.» Дыхание. Дыхательная система: состав, 

строение, функции.  

26.  Дыхание Регуляция дыхания. Лабораторная работа «Определение 

частоты дыхания». Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания.  

27.  Дыхание Заболевания органов дыхания и их профилактика.Гигиена 

дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

28.  Пищеварение.  

 

Питание (5 ч) 

Питание и его значение. Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система: состав, строение, функции.  

29.  Пищеварение.  

 

Пищеварение в ротовой полости. Проведение 

самонаблюдений: «Определение положения слюнных желёз», 

«Движение гортани при глотании», «Изучение действия 

ферментов слюны на крахмал». Ферменты. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении.  

30.  Пищеварение.  

 

Пищеварение в желудке и кишечнике. Лабораторная 

работа «Изучение действия ферментов желудочного сока на 

белки».Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении.  

31.  Пищеварение.  

 

Всасывание питательных веществ в кровь.Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 
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кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения.  

32.  Пищеварение.  

 

Регуляция пищеварения.Гигиена питания, предотвращение 

желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений 

и гепатита. 

3 четверть 

33.  Обмен 

веществ и 

энергии 

 

Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Пластический и энергетический обмен. Обмен веществ и 

превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. 

Энергетический обмен и питание.  

34.  Обмен 

веществ и 

энергии 

Ферменты и их роль в организме человека.Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. 

35.  Обмен 

веществ и 

энергии 

Витамины и их роль в организме человека..Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их 

предупреждения. 

36.  Обмен 

веществ и 

энергии 

Нормы и режим питания.Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ 

37.  Выделение.  

 

Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Выделение и его значение.Мочевыделительная система: 

состав, строение, функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция.  

38.  Выделение.  

 

Заболевания органов мочевыделения. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 

39.  Обмен 

веществ и 

энергии. 

Покровы тела (3 ч) 

Наружные покровы тела. Самонаблюдения «Рассмотрение 

под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти», 

«Определение типа своей кожи с помощью бумажной сал-

фетки»Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. Покровы тела. Роль кожи в процессах 

терморегуляции.  

40.  Обмен 

веществ и 

энергии. 

Болезни и травмы кожи. Приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

41.  Обмен 

веществ и 

энергии. 

Гигиена кожных покровов. Гигиена одежды и обуви. Уход 

за кожей, волосами, ногтями.  

42.  Нейрогуморал

ьная 

регуляция 

функций 

организма. 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

(8ч) 

Железы внутренней секреции и их функции. Железы и их 

классификация. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. 

43.  Нейрогуморал

ьная 

регуляция 

функций 

Работа эндокринной системы и её нарушения.Гормоны, их 

роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

Регуляция функций эндокринных желез. 
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организма. 

44.  Нейрогуморал

ьная 

регуляция 

функций 

организма. 

Строение нервной системы и её значение. Регуляция функций 

организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы.  

45.  Нейрогуморал

ьная 

регуляция 

функций 

организма. 

Спинной мозг. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. 

46.  Нейрогуморал

ьная 

регуляция 

функций 

организма. 

Головной мозг. Отделы головного мозга и их функции. 

Практическая работа № 2 «Изучение строения головного 

мозга».Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. 

47.  Нейрогуморал

ьная 

регуляция 

функций 

организма. 

Вегетативная нервная система, её строение.Самона-

блюдение «Штриховое раздражение кожи». Симпатический 

и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы.  

48.  Нейрогуморал

ьная 

регуляция 

функций 

организма. 

Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение. Врождённые и приобретённые заболевания 

нервной системы. Нарушения деятельности нервной системы 

и их предупреждение. 

49.  Сенсорные 

системы 

(анализаторы).  

 

Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. 

Лабораторная работа «Изучение строения и работы органа 

зрения» (на модели). 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. 

Взаимодействие сенсорных систем. 

50.  Сенсорные 

системы 

(анализаторы).  

Слуховой анализатор, его строение.Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха.  

51.  Сенсорные 

системы 

(анализаторы).  

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. 

4 четверть 

52.  Сенсорные 

системы 

(анализаторы).  

Вкусовой и обонятельный анализаторы.Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

53.  Высшая 

нервная 

деятельность 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 

(6 ч) 

Высшая нервная деятельность (ВНД).Высшая нервная 

деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 



546 

 
 

условные рефлексы, их значение.  

54.  Высшая 

нервная 

деятельность 

Память и обучение. Виды памяти. Расстройства памяти. 

Способы улучшения памяти. Лабораторная работа «Оценка 

объёма кратковременной памяти с помощью теста» 

Психология поведения человека. Познавательная 

деятельность мозга. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации.  

55.  Высшая 

нервная 

деятельность 

Врождённое и приобретённое поведение. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение.Познавательная деятельность 

мозга.  

56.  Высшая 

нервная 

деятельность 

Сон и бодрствование. Значение сна.Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна.  

57.  Высшая 

нервная 

деятельность 

Особенности высшей нервной деятельности человека. 

Эмоции. Речь. Познавательная деятельность. Темперамент 

Эмоции, память, мышление, речь.Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения 

в поколение информации. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 

человека. 

58.  Высшая 

нервная 

деятельность 

Обобщение знаний о ВНД. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и 

механическую память, консерватизм мышления 

59.  Размножение 

и развитие.  

 

Размножение и развитие человека (4ч) 

Особенности размножения человека.Половая система: 

состав, строение, функции.Размножение и развитие. Половые 

железы и половые клетки.  

60.  Размножение 

и развитие.  

 

Органы размножения.Половая система: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие.  

 

61.  Размножение 

и развитие.  

Беременность и роды.Роды.  

62.  Размножение 

и развитие.  

 

Рост и развитие ребёнка после рождения. 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. Вирусы. 

63.  Здоровье 

человека и его 

охрана.  

 

Человек и окружающая среда (4ч) 

Социальная и природная среда человека.Социальная и 

природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 
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опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

64.  Здоровье 

человека и его 

охрана.  

 

Окружающая среда и здоровье человека.(Региональный 

компонент) 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 

65.  Здоровье 

человека и его 

охрана.  

 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека. 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.  

66.  Здоровье 

человека и его 

охрана.  

Разработка проектного задания 

67.   Защита проекта  

68.   Обобщение по теме: Человек и окружающая среда 

69.   Резерв  

70.    Резерв 

9 КЛАСС (68 ч, 2 часа в неделю) 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

№ 

урока 

Подразделы Основное содержание по темам 

1 четверть 

1.  Биология как 

наука.  

 

Введение 2 ч. 

Биология как наука. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. Основные 

признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

2.  Биология как 

наука.  

 

Методы биологических исследований. Значение биологии. 

Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые 

в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, 

модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни.  

 

3.  Клетка. Основы цитологии — науки о клетке (12ч) 
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Цитология — наука о клетке.Клеточная теория. Клетка. 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. 

 

4.  Клетка. Химический состав клетки. 

5.  Клетка. Строение клетки.Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. 

6.  Клетка. Строение клетки.Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. 

7.  Клетка. Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Вирусы. 

8.  Клетка. Лабораторная работа № 1 «Строение эукариотических 

клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий» 

9.  Клетка. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке.  

10.  Клетка. Фотосинтез. 

11.  Клетка. Биосинтез белков. Хромосомы и гены. Нарушения в строении 

и функционировании клеток - одна из причин заболевания 

организма. 

12.  Клетка. Биосинтез белков.Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток - одна из причин заболевания 

организма. 

13.  Клетка. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке.Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

14.  Клетка. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. Деление 

клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

15.  Организм Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов (6ч) 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

Размножение. Бесполое и половое размножение.  

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Половое и бесполое размножение. Половые клет-

ки. Оплодотворение. 

16.  Организм 

 

Митоз. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

2 четверть 

17.  Организм 

 

Половое размножение. Мейоз. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

18.  Организм 

 

Половое размножение. Мейоз. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

19.  Организм 

. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

20.  Организм 

 
Влияние факторов внешней среды на онтогенез 

21.  Организм Основы генетики (12ч) 
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 Генетика как отрасль биологической науки. 

 

22.  Организм 

 

Методы исследования наследственности. Фенотип и 

генотип 

23.  Организм 

 

Закономерности наследования. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

24.  Организм 

 

Решение генетических задач. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

25.  Организм Хромосомная теория наследственности. Генетика пола 

26.  Организм 

 

Решение генетических задач. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

27.  Организм 

 
Основные формы изменчивости организмов. 

Генотипическая изменчивость. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

28.  Организм Комбинативная изменчивость 

29.  Организм Фенотипическая изменчивость.  

30.  Организм 

 
Лабораторные работы № 2 «Описание фенотипов 

растений», «Изучение модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой», «Выявление 

изменчивости организмов» 

31.  Организм Решение генетических задач. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

32.   Обобщение по теме: Основы генетики 

3 четверть 

33.  Организм 

 

Генетика человека (3 ч) 

Методы изучения наследственности человека. Практическая 

работа «Составление родословных» Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

34.  Организм Генотип и здоровье человека. 

35.  Вид 

 

Решение генетических задач. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости. 

36.  Вид 

 

Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Основы селекции. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

37.  Вид 

 
Достижения мировой и отечественной 

селекции.Применениезнаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 
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пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов. 

38.  Вид 

 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Метод культуры тканей. Клонирование.Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе 

при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

39.  Вид 

 

Эволюционное учение (15 ч) 

Учение об эволюции органического мира.  Ч. Дарвин - 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор 

40.  Вид Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Ч. Дарвин 

– основоположник учения об эволюции. 

41.  Вид 

 

Вид. Вид как основная систематическая категория живого.  

42.  Вид Критерии вида.Вид, признаки вида. 

43.  Вид Популяционная структура вида. Популяция как единица 

эволюции Популяция как форма существования вида в 

природе.. 

44.  Вид Взаимоотношения организмов в популяции Популяция как 

форма существования вида в природе.. 

45.  Вид Видообразование. Основные движущие силы эволюции в 

природе.. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных 

46.  Вид Видообразование. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания 

47.  Вид Борьба за существование и естественный отбор — 

движущие силы эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных систематических групп растений и 

животных.  

48.  Вид Борьба за существование и естественный отбор — 

движущие силы эволюции.  

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания 

49.  Вид Адаптация как результат естественного отбора 

50.  Вид Современные проблемы эволюции. Урок-семинар 

51.   Обобщение по теме: Эволюционное учение 

52.  Вид Экскурсия № 3 «Естественный отбор - движущая сила 

эволюции».Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. 

4 четверть 

53.  Вид Возникновение и развитие жизни на Земле (4ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 
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54.  Вид Органический мир как результат эволюции. 

55.  Экосистемы  

 

История развития органического мира.  Краткая история 

эволюции биосферы. 

56.  Экосистемы  Происхождение и развитие жизни на Земле. Урок-семинар 

57.  Экосистемы. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (12 ч) 

Экология как наука. Лабораторная работа № 3 «Изучение 

приспособленности организмов к определённой среде 

обитания». Подготовка к проекту. Экология, экологические 

факторы, их влияние на организмы. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — 

источник веществ, энергии и информации.  

58.  Экосистемы. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 

Лабораторная работа «Строение растений в связи с 

условиями жизни» 

59.  Экосистемы. Экологическая ниша. Экосистемная организация живой 

природы. Лабораторная работа «Описание экологической ниши 

организма» Экосистемная организация живой природы. 

60.  Вид Структура популяции. Популяция как форма существования 

вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

61.  Вид Типы взаимодействия популяций разных видов. Экскурсия 

№ 2 «Многообразие живых организмов» (на примере парка или 

природного участка).Экосистемная организация живой 

природы. 

62.  Экосистемы. Экосистемная организация живой природы. Компоненты 

экосистем. Экосистема, ее основные компоненты. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Ноосфера.  

Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен 

веществ и превращения энергии — признак живых организмов. 

63.  Экосистемы. Структура экосистем. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз).Биосфера–глобальная экосистема. 

В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни 

на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

64.  Экосистемы. Поток энергии и пищевые цепи.Круговорот веществ и 

поток энергии в биогеоценозах. Пищевые связи в экосистеме. 
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65.  Экосистемы. Искусственные экосистемы. Лабораторная работа 

«Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на 

примере аквариума)»Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. 

66.   Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе». 

(Региональный компонент) 

67.   Экологические проблемы современности. Экскурсия № 1 

«Изучение и описание экосистемы своей 

местности»(Региональный компонент) 

68.   Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

            

 

 

2.2.2.15. Химия 

Содержание учебного предмета «Химия» в 8 классе 

Первоначальные химические понятия (20 ч)  

Первоначальные химические понятия Предмет химии. Тела и вещества. Основные 

методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические 

явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица количества 

вещества. Молярная масса.  

Кислород. Водород.(12 ч) 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в 

промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные 

отношения газов при химических реакциях.  

Вода. Растворы(5часов) 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений (16часов) 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 
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свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства 

кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность.  

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева (6 часов) 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 

энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 252 химических 

элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Строение веществ. Химическая связь(11 часов) 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Контрольные работы -5 ч 

           Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 
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4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Содержание учебного предмета «Химия» в 9 классе 

Содержание программы 

 3 ч в неделю, всего 102 ч 

Введение. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(12 ч) 

Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переходных 

элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Химическая 

организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. 

Химические элементы в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение 

сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ», «тепловой эффект», 

«направление», «изменение степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы и катализ. 

Ингибиторы. Антиоксиданты. 

Демонстрации 

Различные формы таблицы Д. И. Менделеева. 

Модели атомов элементов 1—3го периодов. Модель строения земного шара (поперечный 

разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры 

реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. 

Ингибирование.  

Лабораторные опыты 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  



555 

 
 

2.Моделирование построения Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).  

4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на 

примере взаимодействия кислот с металлами.  

5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ на 

примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.  

6. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ.  

7. Моделирование «кипящего слоя». 

8. Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ на 

примере взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты различной 

температуры.  

9.Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы.  

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.  

11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином. 

Тема 1. Металлы (20 ч) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства 

металлов как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. 

Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в 

природе. Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые 

вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном 

хозяйстве. Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II 

группы. Строение атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов —  оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли 

алюминия. Применение алюминия и его соединений. Железо. Строение атома, физические 

и химические свойства простого вещества. Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие 

соли железа. Значение железа и его соединений для природы и народного хозяйства. 

Демонстрации 
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Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. Взаимодействие 

натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и магния с кислородом. 

Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.  

12. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами.  

13. Ознакомление с рудами железа.  

14. Окрашивание пламени солями щелочных металлов.  

15. Взаимодействие кальция с водой. 

16. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств.  

17. Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

18. Взаимодействие железа с соляной кислотой.  

19. Получение гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства металлов и их соединений (5 ч) 

1. Осуществление цепочки химических превращений. 

2.Получение и свойства соединений металлов.  

3.Решение  экспериментальных задач на распознавание и получение соединений металлов. 

Тема 3. Неметаллы (37 ч) 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) 

как мера «неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 

веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий 

«металл» и «неметалл». Водород. Положение водорода в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его полу 

получение и применение. Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 

Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные 

вещества. Химические свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация 

воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и 

применение. Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 

основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. Сера. Строение атома, 

аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и (VI), их 

получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и молекулы, свойства 
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простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. Соли аммония, 

их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV).Азотная кислота, ее свойства и 

применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и 

ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, 

аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и 

применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид 

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в 

живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Демонстрации 

 Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с 

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие 

серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной 

кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов. Восстановление 

меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, 

кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты 

20. Получение и распознавание водорода.  

21. Исследование поверхностного натяжения воды.  

22. Растворение перманганата калия или медного купороса в воде.  

23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II).  

24. Изготовление гипсового отпечатка.  

25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров.  

26. Ознакомление с составом минеральной воды. 

27. Качественная реакция на галогенид-ионы.  

28. Получение и распознавание кислорода.  

29. Горение серы на воздухе и в кислороде.  

30. Свойства разбавленной серной кислоты.  

31. Изучение свойств аммиака. 

32. Распознавание солей аммония.  
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33. Свойства разбавленной азотной кислоты.  

34. Взаимодействие  концентрированной азотной кислоты с медью.  

35. Горение фосфора на воздухе и в кислороде.  

36. Распознавание фосфатов.  

37. Горение угля в кислороде.  

38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств.  

39. Переход карбонатов в гидрокарбонаты.  

40. Разложение гидрокарбоната натрия.  

41. Получение кремниевой кислоты и изучение ее свойств. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (5 ч) 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода».  

3. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота».  

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода».  

5. Получение, собрание и распознавание газов. 

Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ГИА)(14 ч) 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в 

свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. Виды 

химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление 

протекания). Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость 

химических реакций и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные 

вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного 

металла. Оксиды и гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды),соли. Их 

состав, классификация и общие химические свойства в свете теории электролитической 

диссоци 

Контрольные работы -5 ч 
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2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Основное содержание 

5 класс 

Тема года:  Природа и человек в искусстве. 

Раздел 1. Образ родной земли в изобразительном искусстве  9 часов. Виды живописи 

(станковая, монументальная декоративная) Виды графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная). Жанры пейзажа и натюрморта в живописи и графике. Художественный 

образ и художественно-выразительные средства живописи (цвет, цветовой контраст, тон и 

тональные отношения). Формат и композиция. Ритм пятен. Произведения выдающихся 

художников:  И. Левитан, И. Шишкин, В. Фаворский, П. Сезанн, В. Серов и др. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве. 8 часов. Бытовой жанр в живописи и 

графике.Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия). 

Художественный образ  и художественно-выразительные средства  графики: линия, штрих, 

пятно и др. Художник – творец – гражданин. Сказочные темы в искусстве. Произведения 

выдающихся художников: И. Репин, М. Врубель, В. Васнецов и др. 

Раздел 3.  Мудрость народной жизни в искусстве.11часов. Художественная культура 

Древней Руси, и своеобразие,  символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка. Искусство 

Древней Руси – фундамент русской культуры. Связь времен в народном искусстве. Орнамент 

как основа декоративного украшения. Истории и современное развитие Городецкой росписи 

по дереву. Произведения выдающихся художников: В. Суриков, Б. Кустодиев и др. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве.7 часовАнималистический 

жанр и его особенности. Плакат как вид графики. Темы и содержание изобразительного 

искусства  Др. Руси: А. Рублев «Троица». Национальные особенности орнамента в одежде 

разных народов. Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

Опыт творческой деятельности.Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в 

разных художественных техниках.  

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического 

жанров. Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. Создание иллюстраций к 

литературным произведениям, эскизов и моделей одежды. 
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Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушьи др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Выполнение предметов  декоративно-прикладного искусства. 

Использования языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Навыки 

плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка светотенью и цветом. 

Построение пространства (воздушная перспектива). Создание композиций на плоскости 

и в пространстве. Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, 

полиграфических изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, 

посуда, элементы декора избы, книги и др.). Различие функций древнего и современного 

орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов быта и 

элементах архитектуры. Описание и анализ художественного произведения. Домашние 

задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

6 класс 

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры. 

1-я четверть: Образ цветущей природы  - вечная тема в искусстве (7ч) 

Тема 1.  Цветы в живописи, декоративно-прикладном и народном  искусстве (7ч) 

Летний отдых (1ч) 

Пейзаж как жанр изобразительного искусства. 

Осенний букет в натюрморте живописцев (1 ч)      

Диалоги об искусстве. Искусство натюрморта. Особенности живописной манеры 

художников в передаче очертаний цветов, причудливости и изысканности форм, 

контрастов и нюансов цветовых оттенков. Своеобразие техники исполнения. Специфика 

композициионных построений: формат, размеры и количество изображений, степень 

проработанности деталей. 

Уроки живописи. Выполнение с натуры этюда осенних цветов в букете. Композиционные 

поиски, выбор живописных приемов в выражении собственного впечатления (лессировка, 

раздельный мазок, «а-ля-прима», вливание цвета в цвет). Роль фона в выявлении 

эмоционального впечатления. 

Изобразительные материалы: акварель,  гуашь,  бумага. 

Цветы на лаковых подносах  мастеров из Жостова и Нижнего Тагила   (2 ч) 

Диалоги об искусстве. Изображение цветов — любимая тема народных мастеров. 

Расписной поднос — традиционный бытовой предмет и произведение искусства. 

Разнообразие форм подносов в традиционных промыслах. Средства художественной 
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выразительности в работах жостовских и нижнетагильских мастеров. Графичность и 

декоративность, условность и сказочность цветов. Живописность и символичность. 

Урок народного творчества. Зарисовки-повтор элементов цветочной росписи подносов. 

Изобразительные материалы: гуашь, бумага.         

Осенние цветы в росписи твоего подноса (1 ч)    

Диалоги об искусстве. Своеобразие техники росписи на лаковых  подносах в одном из 

центров народного мастерства. Композиционные приемы: гармоничная согласованность 

форм букета, замкнутость и подвижность композиции; прием «плафонной» росписи. 

Урок народного творчества. Эскиз росписи подноса. Композиционное и цветовое решение 

росписи с учетом художественного приема и техники одного из рассмотренных 

традиционных промыслов. 

Изобразительные материалы: гуашь. 

Произведения лакового промысла: жостовские и нижнетагильские подносы разной формы, 

композиции. 

Цветочные мотивы в искусстве народов России, стран Западной Европы и Востока (2ч) 

Диалог об искусстве. Природные формы. Жанр натюрморта. Художественный образ цветов 

в живописном и живописно-декоративном натюрморте. Способы организации композиции 

натюрморта  (расположение предметов, цветов). 

Восприятие произведений декоративно-прикладного искусства народов России, Западной 

Европы и Востока и натюрмортов отечественных (Н. Н. Сапунов) и западноевропейских 

(А. Матисс) художников начала XX в. 

Работа по художественно-дидактическим таблицам «М. П. Верней. Проект: прямоугольный 

вариант, бордюр, декоративное блюдо» 

Творческое задание с использованием приёмов трансформации природных форм цветка в 

декоративные, декоративные формы цветка, взятой из природы и переходящей в орнамент, 

украшающий предмет. 

Материалы: кисть, акварель, гуашь, бумага белая или цветная. 

2-я четверть: Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур (9ч)  

Тема 2. Символика древних орнаментов (7 ч) 

Растительный орнамент Древнего Египта (1 ч)  

Диалоги об искусстве. Древний Египет — родина растительного орнамента. Растительные 

элементы орнамента: лотос, папирус, пальметта. Колорит древнеегипетского искусства — 

белый, черный, красный, синий, желтый. Символика цвета. 
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Урок народного творчества. Зарисовки - повтор растительных мотивов древнеегипетского 

орнамента. 

Изобразительные материалы:  тонированная  или  белая  бумага, гуашь. 

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта  (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Особенности изображения зверей и птиц в орнаментальных 

композициях древнеегипетского искусства. Применение орнаментальных мотивов в 

архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. 

Урок народного творчества. Зарисовки - повтор отдельных зооморфных мотивов: жука-

скарабея, сокола, шакала. Компоновка-вариация ленточных орнаментов с включением 

зооморфных мотивов. 

Изобразительные материалы: простой карандаш, кисть, гуашь, тушь,  бумага. 

Изысканный декор сосудов Древней Греции  (1ч)         

Диалоги об искусстве. Вазопись и особенности ее декора. Древнегреческая керамика — 

память о прошлом и современная жизнь. Творческое прочтение многообразия форм 

традиционных греческих сосудов (амфора, кратер, килик, лекиф и др.) современными 

художниками - керамистами. Использование различных орнаментальных мотивов в 

росписи современной керамики. 

Уроки народного творчества. Зарисовки - повтор орнаментальных мотивов в росписи 

древнегреческих сосудов (вазопись). Передача  характерных элементов орнамента (меандр, 

волюта, пальметта). 

Изобразительные материалы:   простой   карандаш,   кисть,   тушь, бумага         

Древние орнаменты в творчестве художников разного времени (2 ч) 

Диалоги об искусстве. Жизнь древних орнаментальных композиций в творчестве 

художников разного времени. Переосмысление цветового, образного строя старинных 

орнаментов в современном искусстве. Постоянство ритмических размещений бордюров на 

поверхности сосудов в соответствии с их конструкцией. 

Уроки декоративного творчества с элементами художественного конструирования. 

Проектирование объекта (вазы). Конструирование современной формы керамического 

сосуда (на основе вспомогательных готовых форм — пластиковых упаковок) и роспись его 

по орнаментальным мотивам древнегреческого или древнеегипетского искусства. Лепка 

конструкции в материале по готовым формам и проекту. 

Изобразительные материалы: пластиковые упаковки (бутылки различных форм, 

 пропорций),  глина,  пластилин,  гуашь,  кисть. 

Орнаментальные мотивы в художественном стиле индии и русская набойка (2ч) 
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Диалоги об искусстве. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Художественный диалог культур. Особенности средств 

выразительности в художественных культурах народов Запада и Востока. Роль искусства в 

создании материальной среды жизни человека. 

Урок декоративного творчества. Зарисовка индийского орнамента «индийская пальметта» 

(«восточный огурец») и эскиз традиционной композиции орнамента для коврика-покрывала 

для слона. 

Примерный перечень произведений искусства: декоративно-прикладное искусство — 

сокровища гробницы Тутанхамона (альбомы); орнаментальные композиции в декоре 

архитектуры и предметов быта Древнего Египта; амфоры с чернофигурной и 

краснофигурной росписью мастеров вазописи Древней Греции; произведения современных 

художников декоративно-прикладного и народного искусства России (балхарские сосуды). 

Современные мультимедийные технологии обучения: курс «Компьютерная графика и 

дизайн» (фрагменты по выбору учителя). 

Тема 3. Традиции Новолетия в культуре народов мира (2 ч)    

Традиции встречи Нового года в культуре разных народов (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные 

символы и герои праздничного действа в разных культурах. Яркость, веселье, 

карнавальность — черты, присущие новогоднему празднику в разных концах планеты. 

Урок графики. Вариант 1. Зарисовки атрибутов новогоднего карнавала, новогодних 

карнавальных костюмов разных национальностей, масок. Использование цветного пятна 

как средства выразительности. Вариант 2. Зарисовки украшения елки, новогоднего стола, 

сувениров и подарков (символика восточного календаря). 

Изобразительные материалы: бумага, акварель, гуашь, фломастер и др. (по выбору 

учащихся). 

«Новый год шагает по планете...»  (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные 

символы и герои праздничного действа в разных культурах. 

Урок живописи. Выбор сюжета для коллективной композиции на темы «Новогоднее 

шествие», «Карнавал», «Фейерверки на площади» и т. д. Передача новогоднего настроения, 

красочности, необычности действий, характерных для одного из народов планеты (на 

выбор), в день встречи Нового года. Использование средств художественной 

выразительности, соответствующих характеру праздника, — смелых линий, многоцветных 

мазков, пятен.  - 

Изобразительные материалы: бумага, гуашь, тушь, цветные мелки и др. (по выбору 

учащихся). 
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Примерный перечень произведений искусства: живопись — эскизы костюмов Л. Бакста, А. 

Бенуа, Н./Пмтааровой; народное и декоративно-прикладное искусство  маски различных 

народов мира (Африка, Мексика,  Италия,  Россия и др.).   

3-я четверть: Исторические реалии в искусстве разных народов (10 ч) 

Тема 4. Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в искусстве (4 ч) 

Каменные стражи Русской земли (1 ч)   

Диалоги об искусстве. Крепостная архитектура русского каменного зодчества — памятник 

величайшему мастерству, народной мудрости и несгибаемому духу русичей. Народные 

истоки крепостного каменного зодчества. Кремль как своеобразный тип крепости и 

центральная укрепленная часть древнерусского города. Своеобразие средневековой 

русской архитектуры в разных регионах России. 

Урок графики. Зарисовки по памяти, представлению и описанию главных архитектурных 

элементов крепостей средневекового города     с учетом региональной специфики 

архитектуры. 

Изобразительные материалы: гуашь, мелки, фломастеры, бумага. 

Рыцарский замок в средневековой Европе  (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и 

готический стили. Градообразующие элементы европейского средневекового города. 

Урок графики. Зарисовки по представлению силуэтов средневековых европейских замков. 

Передача особенностей романского или готического стиля. Выполнение силуэтов замков 

разных стилей из бумаги. 

Изобразительные материалы: гуашь, цветные мелки, фломастеры, бумага белая или 

цветная.         

Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Костюм средневекового воина — памятник высочайшего мастерства 

обработки металла, свидетель военных походов и сражений. Сходное и особенное в 

костюме средневекового рыцаря и воина Древней Руси. Специфика формы, орнаментики 

элементов воинского снаряжения: шлема, щита, лат, кольчуги и др. Образ средневекового 

воина в различных видах искусства. 

Урок графики. Зарисовки по представлению и описанию воинских костюмов. Своеобразие 

воинского снаряжения (конструкции, деталей, декора) средневекового рыцаря и русского 

воина - богатыря. 

Изобразительные материалы: тушь,  перо,  фломастеры,  бумага. 

Батальная композиция  (1ч)         
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Диалоги об искусстве. Сцены боевых действий (баталии) как основа художественной 

летописи народного подвига до возникновения исторического жанра. Средства 

художественной выразительности в передаче воинской доблести, исторической 

достоверности эпохи. 

Урок изобразительного творчества. Составление коллективной композиции на 

исторические темы «Бой у крепостной стены средневекового города», «Осада крепости», 

«Оборона города», «Бой у стен Кремля». Работа в группах. Передача особенностей 

архитектуры, воинского снаряжения. 

Изобразительные материалы: гуашь,  тушь,  мелки,  бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — миниатюры из манускрипта 

Изабеллы Кастильской «Рыцарская хроника»; историческая французская миниатюра; 

древнерусская миниатюра в Радзивиловской летописи, Летописном своде; А. Дюрер. 

Гравюры к средневековым героическим сказаниям; Г. Доре. Иллю- 

страции к роману Сервантеса «Дон Кихот»; В. Фаворский. Иллюстрации к «Слову о полку 

Игореве», иллюстрации к «маленьким трагедиям» А. С. Пушкина; Н. Гончарова. «Русские 

воины»; живопись — П. У. Льюис. «Сдача Барселоны»; С. Мартини. «Гвидриччо да 

Фольяно»; В. Карпаччо. «Портрет рыцаря»; А. Мантенья. «Святой Георгий»; К. Карри. 

«Рыцарь Запада»; В. Васнецов. «После побоища Игоря Святославовича с половцами»; П. 

Корин. «Александр Невский», «Сполохи» (триптих); архитектура — замок Алькосар, замок 

Харлех в Уэлсе, замок Вартбург близ Эйзенаха в Тюрингии; собор Сен-Лазар в Отэне 

(Франция), собор в Вормсе (Германия), собор Парижской Богоматери, собор в Шартре 

(Франция); кремлевские постройки в Москве, Ростове Великом, Нижнем Новгороде, 

Смоленске и др.; скульптура — каменный рельеф на златоверхом Михайловском 

монастыре в Киеве, деревянное резное и каменное изображение святого Георгия на коне 

(Ростов Великий, Смоленск, Москва и др.); Ф. Толстой. «Бой при Малом Ярославце» 

(барельеф); народное и декоративно-прикладное искусство — фигура из шахмат короля 

Карла Великого в виде франкского воина; шпалера «Битва при Ганстингсе»; витражи с 

рыцарскими сценами в церкви монастыря Сен-Дени; И. Голиков. «Битва» (тарелка, Палех); 

Н. Зиновьев. «Ледовое побоище» (Палех). 

Тема 5. Прославление женщины в искусстве народов мира (2 ч) 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Многообразие типов, характеров, чувств, настроений в изображении 

женщины поэтами, художниками разных времен. Художественное своеобразие портретов 

разных эпох. 

Урок графики. Схематичные зарисовки по представлению женского лица. Передача 

характерных возрастных особенностей (юность, молодость,  старость). 

Изобразительные материалы: простой карандаш, бумага; цветные мелки, бумага 

тонированная.         
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Личность женщины в портретно-исторической композиции 19-начала 20 вв.(1 ч) 

Диалоги об искусстве. Признаки эпохи в женском портрете. Многообразие 

композиционных решений в создании женских образов в искусстве. Значение среды, 

элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в передаче замысла художника. Колорит и 

его роль в достижении выразительности образа. 

Урок изобразительного творчества. Выполнение портретно-исторической композиции. 

Поиск выразительной композиции женского портрета, элементов среды, выбор 

соответствующего исторического костюма,  аксессуаров. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки, белая или тонированная 

бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — рисунки А. Дюрера, О. 

Кипренского, П. Соколова; И. Глазунов. «Русская красавица, Орина» (иллюстрация к 

стихотворению Н. А. Некрасова «Орина — мать солдатская»); живопись —- мозаика 

«Выход царицы Феодоры со свитой» в церкви Сан-Витале в Равенне; Джотто. 

«Мадонна на троне»; Ж. Фуке. «Мадонна с Младенцем»; К. Витц. «Соломон и царица 

Савская»; А. Бронзино. «Портрет Изабеллы Медичи»; Леонардо да Винчи. «Джоконда», 

«Дама с горностаем»; Рафаэль Санти. «Сикстинская мадонна», «Донна Белата»; Рембрандт. 

«Портрет жены брата художника», «Портрет матери», «Портрет  Саскии»; П. П. Рубенс. 

«Елена Фоурман в свадебном платье»; Д. Веласкес. «Инфанта Маргарита»; А. Антропов. 

«Портрет статс-дамы А. М. Измайловой»; Ф. Рокотов. «Портрет Е. Н. Струйской»; Д. 

Левицкий. «Екатерина II — законодательница»; В. Боровиковский. «Екатерина II на 

прогулке в Царскосельском парке»; скульптура — королевский портал собора в 

Реймсе.         

Тема 6.  Народный костюм в зеркале истории (2 ч)  

Народный костюм России как культурное достояние народов мира (2ч) 

Диалоги об искусстве. Эстетика народной одежды, ее зависимость от представлений о 

жизни и смерти, молодости и старости. Символика образов природы в декоре и покрое 

русского народного костюма. Характерные черты традиционного русского костюма. 

Общенациональные черты, свойственные женскому праздничному костюму в различных 

регионах России. Народный костюм России в зеркале современной моды. 

Уроки народного творчества. Зарисовки по описанию народных костюмов по выбору: 

Архангельской, Новгородской, Смоленской, Рязанской и других губерний. Конструктивные 

особенности народной одежды разных регионов России: северорусский и южнорусский 

костюмный комплекс, ансамбли национальной одежды народов Поволжья (татарский, 

башкирский, чувашский и др.). 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки, белая или тонированная 

бумага. 



567 

 
 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — И. Аргунов. «Портрет 

неизвестной крестьянки в русском костюме»; Д. Левицкий. «Портрет дочери в русском 

народном костюме»; В. Боровиковский. «Портрет торжковской крестьянки Христиньи»; А. 

Рябушкин. «Русские женщины XVII столетия в церкви»; народное и 

декоративно-прикладное искусство — народная одежда разных регионов России 

(фотоматериалы, образцы из музейной коллекции и сохранившиеся семейные реликвии); 

куклы в национальной одежде России, фотоматериалы из Музея игрушки в Сергиевом 

Посаде. 

Тема 7.  Международный фольклорный фестиваль в пространстве современной 

культуры. Синтез искусств (2 ч) 

Разноликий хоровод  (2ч)       

Диалоги об искусстве, фольклорный фестиваль — праздник народного мастерства, музыки, 

танца. Особенности фольклорных фестивалей народов мира: разнообразие костюмов 

участников, специфика представляемых видов традиционного искусства, праздничных 

действ. 

Уроки декоративного творчества. Вариант 1. Разработка коллективной композиции на одну 

из тем «На фольклорном фестивале», «Танцор», «Игрушечник» и т. д. Динамика фигуры 

человека, изображение характерных атрибутов, костюмов участников фестиваля, 

праздничного колорита. 

Уроки скульптуры. Вариант 2. Лепка рельефной плакетки и составление единой фризовой 

композиции для оформления школьного интерьера к фольклорному празднику. 

Изобразительные материалы: цветной пластилин, коробочка — форма плакетки (картон), 

стеки. 

Примерный перечень произведений искусства: народное и декоративно-прикладное 

искусство — А. Тихов, В. Солдатова. Панно «Скоморохи» (Ростов, расписная эмаль); О. 

Булгакова. «Представление»; В. Ходов. «Русские потехи» (Палех); А. Киященко. «Музыка» 

(гобелен в вестибюле Минского музыкального училища); А. Киященко, Л. Погорелова. 

«Времена года»; декоративная скульптура в гостинице «Турист» (Минск). 

4-я четверть: Образ времени года в искусстве. Весна – утро года (8ч) 

Тема 8. Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 ч) 

Прилет птиц  (2 ч)         

Диалоги об искусстве. Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева — 

древнейший художественный промысел. Региональные особенности народной игрушки. 

Русский Север — родина щепной птицы, истинного символа добра и красоты. Образ 

птиверий и творческой фантазии мастеров. Органичная слитность конструкции игрушки с 

декором, материалом, технологией изготовления. 
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Уроки народного творчества с элементами художественного конструирования. 

Конструирование из бумаги щепной игрушки (имитация) в творческих группах с опорой на 

план проектируемого объекта. 

Изобразительные материалы: плотная бумага белая или тонированная (бежевых оттенков), 

ножницы. 

Живая зыбь (2 ч) 

Диалоги об искусстве. Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в народном и 

профессиональном искусстве. Образ моря в искусстве зарубежных и отечественных 

художников. Марина — бесконечное многообразие колористических решений. 

Разнообразие живописных техник, приемов в изображении морского пейзажа. 

Многообразие состояний, настроений, драматических событий в пейзажах маринистов. 

Уроки живописи. Работа над композицией пейзажа по памяти, описанию на темы «Славное 

море — священный Байкал», «Ильмень-озеро», «Море спит», «Шторм», «Закат на море» и 

др. Графическое и живописное решение композиции. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки (пастель), бумага белая или 

тонированная. Выбор художественных материалов, приемов письма, соответствующих 

задуманному сюжету. 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — К. Лоррен. «Утро в гавани»; С. 

Роза. «Марина»; У. Тернер. «Последний рейс корабля»; Г. Курбе. «Бурное море»; К. Д. 

Фридрих. «Скалистые берега острова Рюген»; К. Моне. «Впечатление. Восход солнца», 

«Скалы в Бель-Иль»; В. Ван Гог. «Лодки в Сент-Мари»; А. Иванов. «Вода и камни под 

Палаццуоло»; И. Айвазовский. «Черное море», «Лунная ночь на острове Капри», 

«Кораблекрушение», «Среди волн»; И. Левитан. «Весна. Большая вода»; А. Рылов. «В 

голубом просторе»; народное и декоративно-прикладное искусство — А. Петухов. 

«Птицы»; народные деревянные игрушки Архангельской, Вологодской, Нижегородской, 

Московской и других областей. 

Современные мультимедийные средства обучения: видеофильм «Тайна птицы сирин», 

видеоэнциклопедия для народного образования «Народные промыслы» (Центрнаучфильм. 

«Кварт»). 

Тема 9.  Светлое Христово Воскресение. Пасха (2 ч) 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...» (2ч)   

Диалоги об искусстве. Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. 

Праздничные звоны, духовные песнопения. Пасхальная радость в образах русского 

искусства. Эстетика ритуально-бытового поведения в Пасху. 

Уроки живописи. Живописно-декоративное решение композиции пасхального натюрморта 

с натуры. Выбор материалов и техники выполнения работы. 
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Изобразительные материалы: гуашь, акварель, цветные мелки, белая или тонированная 

бумага и др. (по выбору учащихся). 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — Д. Моранди. «Натюрморт»; И. 

Машков. «Московская снедь. Хлебы»; Л. Большакова. «Пасхальный натюрморт»; 

архитектура — Новоиерусалимский и Воскресенский соборы; народное и декоративно-

прикладное искусство — пасхальные яйца — ювелирные произведения Фаберже, 

крашенки, писанки, рисованки; пасхальная открытка; музыка — С. Рахманинов. «Светлый 

праздник». 

Тема 10. Весеннее  многообразие  природных  форм  в  искусстве (2 ч) 

Земля пробуждается  (2 ч)   

Диалоги об искусстве. Богатство природных форм пробуждающейся природы и отражение 

их в искусстве. Выразительные средства графики в отражении многообразия форм, 

силуэтов, строения, декора поверхности растений и насекомых. 

Урок декоративного творчества. Выполнение коллективной декоративно-графической 

композиции «Земля пробуждается» (панно). Выбор мотива для декоративной 

трансформации, создание декоративного образа на основе зарисовок предыдущего урока. 

Компоновка отдельных мотивов в единую композицию. 

Изобразительные материалы: тушь, перо, фломастеры, цветные мелки, карандаши, бумага 

белая или тонированная. - 

Примерный перечень произведений искусства: графика — С. Мериан. Цветные гравюры из 

«Метаморфоз суринамских насекомых»; рисунки и наброски растений, животных, 

насекомых А. Дюрера, Ф. Толстого, И. Шишкина и др.; С. Никиреев. «Бабочки», «Яблоня 

цветет»; Ци Бай Ши. «Пионы» (акварель) и др.; живопись — 

С. Боттичелли. «Весна»; Р. Саверей. «Пейзаж с животными»; Э. Грассе. Панно, витраж 

«Весна»; Ф. Марк. «Орфей и звери»; А. Массон. «Летний дивертисмент»; И. Шишкин. 

«Травы»; И. Левитан. «Одуванчики»; декоративно-прикладное искусство — образцы 

декоративного оформления тканей,  обоев, панно. 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, 

растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных 

сооружений. 

Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, 

по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. 

Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 
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Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, 

эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, 

мелки, 

пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и 

других 

доступных художественных материалов. 

Содержание курса 7 класса 

Тема года:  Человек и рукотворный мир в  искусстве 

1. Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в изобразительном искусстве. 

8 часов. 

Синтез изобразительного искусства и архитектуры. Архитектурный пейзаж. Пейзаж в 

творчестве художников 19-20 вв. Натюрморт в зарубежном и русском искусстве на разных 

этапах его развития. Передача фактуры и объема предметов в живописном натюрморте. 

Дизайн интерьера и его древние истоки. Монументальная живопись.  Особенности 

интерьера в архитектуре Возрождения и Нового времени (барокко, классицизм). Интерьер 

как жанр изобразительного искусства. Произведения выдающихся художников: Дионисий, 

А. Венецианов, К.С. Петров-Водкин. В. Ван Гог, П. Пикассо. 

2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры и образ 

жизни человека в искусстве. 6 часов. 

Архитектура России 18 вв. Стили: барокко и классицизм. Интерьер дворянской усадьбы и 

его отражение в бытовой живописи России. Произведения выдающихся художников и 

архитекторов: В. Растрелли. В. И. Баженов, К. Брюллов, П.А.Федотов. Линейная 

перспектива  в изображении интерьера. 

3. Народный мастер – носитель национальной культуры. 10 часов. 

Виды декоративно-прикладного и народного искусства (резьба и роспись по дереву, 

художественная керамика, вышивка, кружевоплетение и др.). Древние образы в 

произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Истори и современное развитие народных промыслов России: 
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Городец, Хохлома, дымковская и филимоновская игрушка, Палех, Холуй и др.. 

Особенности профессионального декоративно-прикладного искусства. 

4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. Техника и 

искусство. 11 часов. 

Тема полета и космическая тема в творчестве художников. Дизайн и его виды. 

Пространственная композиция как объект дизайна. Вечные темы великие и исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве, мемориальные ансамбли. Спортивная тема в жанровом 

искусстве. Пропорции и пропорциональные отношения как средства композиции. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства скульптуры. Виды 

скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая). Архитектура и ее 

виды. Произведения выдающихся художников  и архитекторов: И. Мартос, Э.-М. Фальконе, 

О. Роден, С. Коненков, В. Мухина., П. Корин, Ш. Э. ле Корбюзье.  

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с 

натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. Выполнение 

учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного искусства: 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. Работа на пленэре* 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Создание эскизов интерьера, транспорта 

(космический корабль). Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов 

(карандаш, фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных 

техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. Посещение 

архитектурных заповедников. Использования языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 

плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. Использование 

орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических изделий, 

архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, 

книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России, народов зару-бежных стран. Различие функций древнего и 

современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних 

предметов быта и элементах архитектуры. Описание и анализ художественного 

произведения. Домашние задания: выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.).  

2.2.2.17. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
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музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой 

в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
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вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы 

(М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая 

школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 

(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
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Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 

Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том 

Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона изПартиты № 2 для скрипки 

соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня 

и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра.Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 

(№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для 

солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 
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21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-

но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня 

Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 

чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «AveMaria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты:Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 
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50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 

ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена 

смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по 

выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна:Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог:Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча 

при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 

(ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 
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70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). 

Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 

10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн 

фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 

(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. 

Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
  Основное содержание музыкального образования в Примерной 

программе основного общего образования представлено 

следующими содержательными линиями: 

 • Музыка как вид искусства 

 • Народное музыкальное творчество. 

 • Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX 

вв. 

 •  Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— 

XX вв. 

 • Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. 

  • Современная музыкальная жизнь. 

 • Значение музыки в жизни человека.  

 Предлагаемые содержательные линии ориентированы на 

сохранение преемственности с предметом «Музыка» для 

начальной школы. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
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формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опытпоколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальномунаследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии икрасоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотнуюграмоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с 

музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 

роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного  

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях  с  предметами:  «Литература»,  «Русский  язык»,  

«Изобразительное  искусство»,  «История», 

«География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 

связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-

национальным компонентом. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-

образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей 

музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в 

изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
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Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое, соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской 

храмовой музыки.  Основные жанры  профессиональной  музыки  эпохи  Просвещения:  

кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые  особенности  в  творчестве  русских  

композиторов  (М.И. Глинка,  М.П. Мусоргский,  А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 

музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, 

месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 

классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).  Творчество  композиторов-

романтиков  Ф. Шопен,   Ф. Лист,   Р. Шуман,   ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в 

творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской 

музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Развитие жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, 

симфония, опера,балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство    с    творчеством     всемирно     известных     отечественных     

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. 

Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. 

Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б.  Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в 

отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, 

симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные 

композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной 

музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. 

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведениямузыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали   (современной   и    классической    

музыки).Наследиевыдающихся    отечественных   (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. 

Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. 

Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. 

Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные 

выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли 

современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 
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современныхобработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МУЗЫКА 

Содержание курса 5 класс» (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел 1. «Музыка и литература». Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. 

Россия, Россия, нет слова красивей… Вся Россия просится в песню. Звучащие картины. 

Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно… (3 ч). Фольклор в музыке русских 

композиторов. Стучит, гремит Кикимора… Что за прелесть эти сказки… (2 ч). Жанры 

инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной звучат печаль и радость… Песнь 

моя летит с мольбою… (1 ч). Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества (1 ч). 

Раскрываются следующие содержательные линии: сюжеты, темы, образы музыки и 

литературы. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности музыки и литературы. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Обобщение материала I четверти (1 ч). Всю 

жизнь мою несу родину в душе… «Перезвоны». Звучащие картины. Скажи, откуда ты 

приходишь, красота (1 ч).  

Раздел№ 2«Музыка и изобразительное искусство» .Что роднит музыку с 

изобразительным искусством (1 ч). Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные 

струны: молитва, песнь, любовь… Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье… В 

минуты музыки печальной… Есть сила благодатная в созвучье слов живых… (1 ч). Звать 

через прошлое к настоящему. «Александр Невский». За отчий дом, за русский край… 

«Ледовое побоище». После побоища (2 ч). Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Ты раскрой мне, природа, объятья… Мои помыслы — краски, мои краски — напевы… И 

это всё — весенних дней приметы! «Фореллен-квинтет». Дыхание русской песенности (2 

ч). Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 

Древний храм златой вершиной блещет ярко… (2 ч). Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали… Неукротимым духом своим он побеждал 

зло (1 ч). Волшебная палочка дирижёра. Дирижёры мира. Образы борьбы и победы в 

искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Оркестр 

Бетховена играет… (1 ч). 

 

Содержание курса 6класс»     (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел №1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки. Удивительный мир 

музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный 

русский романс. Песня-романс. Мир чарующих звуков (1 ч). Два музыкальных посвящения. 

«Я помню чудное мгновенье». «И жизнь, и слёзы, и любовь…» «Вальс-фантазия» (1 ч). 

Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея (1 ч). Уноси моё сердце в звенящую 

даль… Музыкальный образ и мастерство исполнителя. Картинная галерея (1 ч). Обряды и 

обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. Песня в свадебном обряде. Сцены 

свадьбы в операх русских композиторов (1 ч). Образы песен зарубежных композиторов. 

Искусство прекрасного пения (1 ч). Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. 

Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея (1 ч). Раскрываются следующие 

содержательные линии: лирические, эпические, драматические образы. Единство 

содержания и формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 
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баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Романс. Характерные интонации романсовой 

лирики. Музыкальная и поэтическая речь. Единство поэтического текста и музыки. 

Мелодия и аккомпанемент. Формы музыки (вариации, рондо, куплетная форма). 

Особенности формы (вступление, кода, реприза, рефрен). Приёмы развития (повтор, 

контраст). Выразительность и изобразительность в музыке. Диалог. Песня, ария, речитатив, 

хор в оперном спектакле. Народные напевы. Фразировка, ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. Развитие образа. Многообразие 

жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для 

фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Раздел №2. Мир образов камерной и симфонической музыки. Вечные темы искусства и 

жизни. Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. Вдали от Родины. 

Инструментальная баллада. Рождаются великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Картинная галерея (3 ч). Инструментальный концерт. «Времена года». «Итальянский 

концерт» (1 ч). Космический пейзаж. Быть может, вся природа — мозаика цветов? 

Картинная галерея (1 ч). Образы симфонической музыки.  

Соотноситьтель». Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Тройка». 

«Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». «Военный марш». «Венчание». Над 

вымыслом слезами обольюсь (2 ч). Симфоническое развитие музыкальных образов. В 

печали весел, а в веселье печален. Связь времён (1 ч). 

 

Содержание курса 7класс» (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел №1. Особенности драматургии сценической музыки.Классика и современность. 

Музыкальная драматургия — развитие музыки (2 ч). В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Иван Сусанин». Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Судьба человеческая — 

судьба народная. Родина моя! Русская земля (2 ч). В концертном зале. Симфония. 

Симфония № 40 В. А. Моцарта. Литературные страницы. «Улыбка» Р. Брэдбери. Симфония 

№ 5 Л. Бетховена (3 ч). Героическая тема в музыке (1 ч). В музыкальном театре. Балет (1 ч). 

Обобщение материала I четверти. Камерная музыка. Вокальный цикл (2 ч). 

Инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. Прелюдия. Концерт. Концерт для скрипки 

с оркестром А. Хачатуряна. «Concerto grosso» А. Шнитке. Сюита (5 ч). 

Раздел №2. Основные направления музыкальной культуры.Религиозная музыка. 

Сюжеты и образы религиозной музыки. «Высокая месса» И. С. Баха. От страдания к 

радости. Литературные страницы. «Могила Баха» Д. Гранина. «Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». Литературные страницы. «Христова 

Всенощная» И. Шмелёва (5 ч). Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. 

Главные образы (3 ч). Светская музыка. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В. А. Моцарта (2 ч). Рапсодия в стиле 

блюз Дж. Гершвина (1 ч). Симфоническая картина. «ПраздСравниватьнества» К. Дебюсси. 

Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея (2 ч). Музыка народов мира (1 ч). 

Международные хиты (1 ч). Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова (2 ч). 

Содержание курса 8класс» (35 ч, 1 ч в неделю) 

Раздел №1 Классика и современность. Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. 

Опера. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. «Плач Ярославны». В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 

Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва». В музыкальном театре. Мюзикл. Рок опера. Человек есть тайна. Рок-опера 

«Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для 

большого симфонического оркестра. Музыка Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». 
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Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму «Властелин 

колец». В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 1 

(«Классическая») С. Прокофьева. Музыка — это огромный мир,окружающий 

человека.Раздел №2.Традиции и новаторство в музыке.Музыканты — извечные маги.  И 

снова в музыкальном театре… Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин. Развитие 

традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж. Бизе. Портреты великих 

исполнителей. Елена Образцова. Балет «Кармен-сюита» (фрагменты). Р. Щедрин. Портреты 

великих исполнителей. Майя Плисецкая. Современный музыкальный театр. Великие 

мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В концертном зале. Симфония №7 

(«Ленинградская») (фрагменты). Д. Шостакович. Литературные страницы. «Письмо к Богу» 

неизвестного солдата. Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. 

Стихи русских поэтов. Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России 

петь — что стремиться в храм…» Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл 

«Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г. Свиридов. Свет фресок Дионисия — миру 

(«Фрески Дионисия». Р. Щедрин). Музыкальные завещания потомкам 

(«Гейлигенштадтское завещание Л. Бетховена». Р. Щедрин). 

 

2.2.2.18. Технология 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 5 КЛАССА. 

Раздел 1.  «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20) 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 
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Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.  

 Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке. 

Приема работы на сверлильном станке. Правела безопасности труда при работе на 

сверлильном станке.  

 Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы 

на токарном станке. Инструменты и оснастка для работы на токарном станке. Технология 

токарных работ. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

 Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: 

виды, назначение, область применения, способы работы.  

 Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, 

автоматизация процессов производства.  

 Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов.  

 Лабораторно-практические и практические работы. Организация рабочего места 

для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при сверленых и 

токарных работах.  
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 Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 

сверлильном станке.  

 Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для 

обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных работ с 

древесиной, проверка станка на холостом ходу.  

 Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными 

инструментами, приспособлениями, применяемыми при токарных работах. Выполнение 

рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ.  

 Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 

станке. Уборка рабочего места.         

Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (2 2ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 
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Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью 

ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
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Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(2 

ч) 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 
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Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства»(6 ч) 

Тема 2. 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. 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. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов 

в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели.  Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема2.  2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
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Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(12 ч) 

Тема5. 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

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. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 6 КЛАССА. 
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Раздел 1.  «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (18 ч) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твердость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная и искусственная.  

 Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединение на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическаякарта и её назначение Использование персонального компьютера (ПК) для 

подготовки графической документации.  

Соединениебрусков из древесины: в накладку, с помощью шкантов.  

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейручныминструментом. Контроль качества 

изделий.  

Изготовление деталей и изделий по техническим, эскизам, чертежам и технологическим 

картам.   

Отделкадеталейиизделийокрашиванием.Выявлениедефектов в детали иих устранение. 

Правилабезопасного труда при работе с ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание природных пород 

древесины в материалах и заготовка.  

Исследование плотности древесины.  

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации.  

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины.   

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков в накладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму.  

Сборка изделия по технологической документации.  

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.  

Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов.  

(6 ч.) 
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Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. Организация рабочего места. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовленных на 

токарном станке. Компьютеризация проектирование изделий из древесины и древесных 

материалов.  

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.     

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.  

Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства токарного 

станка для обработки древесины. Организация рабочего места для выполнения токарных 

работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых изделий.  

 Точить детали цилиндрической и конической формы на токарном станке. Применять 

контрольно-измерительные инструменты при выполнении токарных работ.  

Соблюдать правила безопасного труда при работе на станке. 

Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (18 ч.) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и 

цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили 

сортового проката.   

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей.  

Контрольно-измерительный инструмент. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров 

деталей с помощью штангенциркуля.  

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности 

резания слесарной ножовкой, рубка металла зубилом, опиливания заготовок напильником.  

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхности изделий из 

металлов и искусственных материалов.      

Профессии, связанные с обработкой металлов, механосборными и ремонтными работами, 

отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.   

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металла и сплавов. 
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Чтение чертежей отдельных деталей и сборных чертежей. Выполнение чертежей деталей из 

сортового проката.  

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля.    

Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из сортового 

проката.  

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите.  

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками 

различных видов. Отделка поверхностей изделия. Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 

ч.) 

Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды 

механических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями 

машин. Ознакомления с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 

(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи.  

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для 

выполнения слесарных работ. 

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч.) 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративного-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины.  

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях.     

Эстетические и эргономические требования к изделию.  

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной.  

Профессии, связанные  с художественной обработкой древесины. 

Лабораторно-практические и практические работы.Разработка изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. 
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Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии.  

Изготовлять изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдать правила безопасного труда. 

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч.) 

Тема 2. 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей 

интерьера (настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса 

предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Закреплять детали интерьера 

(настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать (сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепёжные детали. 

Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.   

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами.  

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение 

и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов 

обоев.   

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ и строительных работ.   

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проведение несложных ремонтных 

штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, 

шлифовка.   

Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; 

подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка 

образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Тема 2.5.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство 

водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и 
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смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими 

инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к 

вентилям и кранам.  

Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб 

и уплотнительных колец. Очищать аэратор смесителя. 

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч.) 

Тема5. 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.  

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки).  

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.  

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися  

в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью 

ПК.  

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, её сравнение с возможной рыночной ценой товара.  Разработка варианта рекламы.  

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Проведение 

презентаций проекта. Применение ПК при проектировании изделий. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставка для салфеток, полочка для одежды, деревянные ложки, 

кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонка, скамеечки, полчки для телефона, 

дверная ручка, карниз для кухни, поставка для цветов, панно с плоскорельефной резьбой, 

разделочные доски, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка, кормушка для 

птиц, игрушки для детей (пирамидка, утёнок, фигурки-матрёшки), карандашница, коробка 

для мелких деталей, будка для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, 
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городки, шашки), крестовина для новогодней елки, ручки для напильников и стамесок, 

раздаточные  материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или 

камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели вертолета и 

автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, приспособление 

для изготовления заклепок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, наглядные пособия, 

раздаточные материалы для учебных занятий. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 7 КЛАССА. 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(16 ч.) 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации.  

Чертежи деталей 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов.  

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали.  

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнезда.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.  

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и 

изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей из древесины.  

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка.  

Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. Чертежи 

Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с 

рациональными приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и 

зачистке шипов и проушин.  

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель.  

Тема 1. 2. Технологии машинной обработки древесины и древесинных материалов. (8 

ч.) 
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Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из 

древесины, изготовленных на токарном станке. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации.  

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 

вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий.  

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и 

технологических карт для деталей из древесины, изготовленных на токарном станке.  

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам, технологическим картам. 

Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-измерительных 

инструментов при изготовлении деталей с фасонными поверхностями.  

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами 

работы при выполнении различных видов токарных работ. Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станках. Уборка рабочего места.  

Тема 1. 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (4 ч) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, области применения. Классификация 

сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Резьба. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для 

нарезания резьбы.  

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей.  

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической 

обработкой стали.  

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных 

материалах. Отработка навыков нарезания резьбы. Выявлять дефекты и устранять их.  

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Тема 1. 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов(12 

ч.) 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы 

подготовки к работе, приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и 

приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и 

особенности их выполнения. Особенности точения изделий из искусственных материалов. 

Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы 

управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 
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фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизация изделий из 

металлов и искусственных материалов.   

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройство токарно-

винторезного станка. Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами 

резания при токарной работе.  

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка.  

Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности, подрезание торцов, сверление заготовок). Соблюдать 

правила безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке.  

Ознакомление с устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с 

режущим инструментом для фрезерования.   

Наладка и настройка фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдать правила безопасного труда. Уборка рабочего места.  

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. 

Применение ПК для разработки графической документации.  

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой 

фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической документации.    

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном 

станках по эскизам, чертежам и технологическим картам 

Тема 1. 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (12 ч.) 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. 

Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.  
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Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые 

инструменты, технология выполнения.   

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовки, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы.  

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из 

металла). Материалы, инструменты, приспособления.  

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное 

железо). Инструменты для просечки или выпиливания.  

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология 

чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на 

пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка.   

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом.  

Профессии, связанные с художественной обработкой металла 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. 

Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка.  

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филиграфия или 

врезанным металлическим контуром).  

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, 

подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка.  

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение 

последовательности изготовления изделия.   

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка 

заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка.  

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, 

разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, 

отделка. Соблюдать правила безопасного труда.  

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч.) 

Тема 2.4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для 

выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях.   
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Основы технологии малярных работ; инструменты и приспособления для малярных работ. 

Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов.   

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.  

Правила безопасного труда при выполнении плиточных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных 

работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам 

и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность 

стены. Выполнение ремонтных малярных работы в школьных мастерских под 

руководством учителя.  

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для 

облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены под 

руководством учителя. Соблюдать правила безопасного труда. 

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»(14 ч.) 

Тема5. 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. 

Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения. Применение ПК при проектировании.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет.  

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление 

состава деталей.  

Разработка чертежей деталей проектного изделия.   

Составление технологических карт изготовления деталей изделия.   

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы.  

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вещалка для детской одежды, рама для зеркала, 
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подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажер, игрушки для детей, 

наглядные пособия.  

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (поставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных 

работ, флюгер, вешалка-крючок, ручка для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного 

творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, 

изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания 

резьбы, отвертка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 8 КЛАССА. 

Раздел 2  «Технологии домашнего хозяйства»(10 ч.) 

Тема 2.2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.  

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

Тема 2.3.  Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.    

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

проведения 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. 
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Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных расходов семьи с 

учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

Тема 2.5. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод.  

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного 

бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб.  

Разборка и сборка запорных устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

Раздел 3 «Электротехника» (12 ч.) 

Тема 3.1. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах.  

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединения установочных 

проводов и установочных изделий.  

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ.   

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные 

работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 
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использования; выполнение упражнений по механическому окончанию, соединению и 

ответвлению проводов.  

Изготовление удлинителя. Использовать пробник для поиска обрыва в простых 

электрических цепях.  

Выполнять правила безопасности и электробезопасности. 

Тема 3.2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии.  

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллическое реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических 

устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие 

схемы устройств автоматики.   

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты.  

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 3.3. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.  

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных, энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  
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Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин.  

Цифровые приборы.  

Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Соблюдать правила безопасной эксплуатации электроустановок. 

Раздел 4 «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч.) 

Тема 4.1. Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия.  

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 4. 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальности, производительность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение.  Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного задания, характеристика условий поступления в него и 

обучение там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Здоровье и выбор профессии. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда.  

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии.  

Раздел 5 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (9 ч.) 

Тема5. 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проектов. Оценка проекта.  

Практическая работа. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего вариантаи 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформления пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор». 

2.2.2.19. Физическая культура 

Содержание учебного предмета  

5 класс 

История и современное развитие физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Пьер де Кубертен и его роль в становлении олимпийского движения, программа первых 

Олимпийских игр современности. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе: правила поведения 

во время пеших прогулок; понятие «экология» и ее значение в жизни человека.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Физическое 

развитие человека: понятие «физическое развитие» человека и ее значение; роста-весовые 

показатели; осанка как показатель физического развития человек Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду обороне»: комплекс ГТО и его 

возрастные ступени и виды испытаний; ознакомление с техникой выполнения нормативов. 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни: понятие «здоровье» и 

«ЗОЖ», три уровня ценности здоровья (биологический, социальный и личностный); личная 

гигиена. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом: причины травматизма, понятие «травма», виды травм и 

первая помощь при ссадинах и ушибах. 
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Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила мест и одежды при подготовке домашних заданий. Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов: порядок подбора и последовательность 

упражнений для физкультминуток и физкультпауза. 

Организация досуга средствами физической культуры: формы физической культуры; 

подвижные игры самое доступное средство досуга. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Упражнения на гимнастическом бревне(девочки). Упражнения на 

перекладине(мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Спортивные игры. 

Технико-тактические действия и приемы игры: в баскетбол, в волейбол, в футбол, в мини-

футбол. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Плавание. Имитация техники плавания. (Теория) 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах разными способами; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег, прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижения в висах и 

упорах; полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка 

Упражнения ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости) 

Специальная физическая подготовка 
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Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

 

6 класс 

История и современное развитие физической культуры.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских и 

параолимпийских играх. 

Требования техники безопасности и бережного отношения к природе: правила 

безопасности разведения костров на природе и экологические последствия пожаров. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). Физическое 

развитие человека: характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки. Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств: понятия «физические качества», «физическая подготовка» и 

«физическая подготовленность». 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и её основные показатели: понятие «техника движений», «двигательные 

умение» и «двигательный навык»; роль внимания в освоении техники движений.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 

исторические сведения; требования к уровню физической подготовленности при 

выполнении норматива 3 ступени 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни слагаемые «ЗОЖ» 

(режим дня, утренняя гигиеническая гимнастика, сон, питание, двигательный режим, 

закаливание). 

Коррекция осанки и телосложения средствами физической культуры. Виды и причины 

нарушения осанки. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью: субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом: требования к занятиям в зимний период; первая помощь при 

обморожении (отморожении), растяжениях и капиллярном кровотечении. 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при выборе инвентаря, одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной культурой на свежем воздухе. 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов: порядок подбора и 

последовательность упражнений для утренней зарядки (с предметом и без). 

Организация досуга средствами физической культуры: физкультурно-оздоровительное 

направление, ходьба, бег, прогулки). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 
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Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб 

(пробы Генча и Штанге). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы утренней гигиенической гимнастики с предметом и без. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Упражнения на гимнастическом бревне(девочки). Упражнения на 

перекладине(мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Спортивные игры. 
Технико-тактические действия и приемы игры: в баскетбол, в волейбол, в футбол, в мини-

футбол. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Плавание. Имитация техники плавания.(Теория) 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег, прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижения в висах и 

упорах; полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости) 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

7 класс 

История и современное развитие физической культуры.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: символы и ритуалы; первые 

олимпийские чемпионы современности; цели и задачи Олимпийского движения. 

Современные Олимпийские игры: зимние и летние Олимпийские игры; параолимпийские 

игры; выдающиеся спортсмены-олимпийцы современности. 

Техника безопасности и бережного отношения к природе: правила безопасности разведения 

костров на природе и экологические последствия пожаров. 

Современное представление о физической культуре(основные понятия). 

Физическое развитие человека: характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств 

понятия «физические качества», «физическая подготовка» и «физическая 

подготовленность»; влияние физической подготовки на укрепление здоровья. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств: 
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физические упражнения в жизни человека; двигательный режим. 

Техника движений и её основные показатели: понятие «техника движений», «двигательные 

умение» и «двигательный навык»; роль внимания в освоении техники движений.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 

исторические сведения; требования к уровню физической подготовленности при 

выполнении норматива 3 ступени 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни слагаемые «ЗОЖ» 

(режим дня, утренняя гигиеническая гимнастика, сон, питание, двигательный режим, 

закаливание). 

Коррекция осанки и телосложения средствами физической культуры. Виды и причины 

нарушения осанки. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью: субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом: требования к занятиям в зимний период; первая помощь при 

обморожении (отморожении), растяжениях и капиллярном кровотечении. 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при выборе инвентаря, одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной культурой на свежем воздухе. 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов: порядок подбора и 

последовательность упражнений для утренней зарядки (с предметом и без). 

Организация досуга средствами физической культуры: физкультурно-оздоровительное 

направление (ходьба, бег, прогулки). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль: ЧСС, самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности; правила ведения дневника самоконтроля. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб 

(пробы Генча и Штанге). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы утренней гигиенической гимнастики с предметом и без. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств (стретчинг, китайская гимнастика). 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы.  
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Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Упражнения на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения на 

перекладине(мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Спортивные игры. 

Технико-тактические действия и приемы игры: в баскетбол, в волейбол, в футбол, в мини-

футбол. 

Национальные виды спорта. Спортивная борьба. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Имитация техники плавания.(Теория) 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег, прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижения в висах и 

упорах; полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости) 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

 

8 класс 

История и современное развитие физической культуры.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: символы и ритуалы; первые 

олимпийские чемпионы современности; цели и задачи Олимпийского движения. 

Современные Олимпийские игры: зимние и летние Олимпийские игры; паралимпийские 

игры; выдающиеся спортсмены-олимпийцы современности. 

Техника безопасности и бережного отношения к природе: правила безопасности разведения 

костров на природе и экологические последствия пожаров. 

Современное представление о физической культуре(основные понятия). 
Физическое развитие человека: характеристика основных средств формирования и 

профилактики нарушений осанки. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств 

понятия «физические качества», «физическая подготовка» и «физическая 

подготовленность»; влияние физической подготовки на укрепление здоровья. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств: 

физические упражнения в жизни человека; двигательный режим. 

Техника движений и её основные показатели: понятие «техника движений», «двигательные 

умение» и «двигательный навык»; роль внимания в освоении техники движений.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» требования 

к уровню физической подготовленности при выполнении норматива 4 ступени. 
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Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни слагаемые «ЗОЖ» 

(режим дня, утренняя гигиеническая гимнастика, сон, питание, двигательный режим, 

закаливание). 

Коррекция осанки и телосложения средствами физической культуры. Виды и причины 

нарушения осанки. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью: субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом: требования к занятиям в зимний период; первая помощь при 

обморожении (отморожении), растяжениях и капиллярном кровотечении. 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические 

правила при выборе инвентаря, одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной культурой на свежем воздухе. 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов: порядок подбора и 

последовательность упражнений для утренней зарядки (с предметом и без). 

Организация досуга средствами физической культуры: физкультурно-оздоровительное 

направление ( ходьба, бег, прогулки). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль: ЧСС, самонаблюдение за индивидуальными 

показателями физической подготовленности; правила ведения дневника самоконтроля. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб 

(пробы Генча и Штанге). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы утренней гигиенической гимнастики с предметом и без. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств (стретчинг, китайская гимнастика). 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 

исторические сведения; требования к уровню физической подготовленности при 

выполнении норматива 4 ступени. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Упражнения на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения на 
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перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Спортивные игры. 

Технико-тактические действия и приемы игры: в баскетбол, в волейбол, в футбол, в мини-

футбол. 

Национальные виды спорта. Спортивная борьба. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Имитация техники плавания.(Теория) 

Единоборства. Техника безопасности при проведении занятий по борьбе. Помощь в 

подготовке места проведение занятий, инвентаря в организации и проведении 

соревнований. Правила соревнований, правила судейства. 

Туризм. 

Топографические знаки. Установка палатки, виды костров. Ориентирование на местности. 

Типы, устройство компаса. Определение азимута как угла на местности и на карте. 

Движение группы по азимуту. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег, прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижения в висах и 

упорах; полосы препятствий,  включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости) 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

 

9 класс 

История и современное развитие физической культуры.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требование техники безопасности бережного 

отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре(основные понятия). 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» требования 

к уровню физической подготовленности при выполнении норматива 4 ступени 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Коррекция осанки и телосложения. Виды и причины нарушения осанки. 
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Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. 

Способы двигательной(физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры  (при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах. Упражнения на гимнастическом бревне(девочки). Упражнения на 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях. 

Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Спортивные игры. 

Технико-тактические действия и приемы игры: в баскетбол, в волейбол, в футбол, в мини-

футбол. 

Национальные виды спорта. Спортивная борьба. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 
Плавание. Имитация техники плавания.(Теория) 

Туризм. 

Топографические знаки. Установка палатки, виды костров. Ориентирование на местности. 

Типы, устройство компаса. Определение азимута как угла на местности и на карте. 

Движение группы по азимуту. 
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Учебные нормативы 5класс 

 

№ 

п\п  

Контрольные упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1.  Челночный бег 4x9  м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

2.  Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 

3.  Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 

4.  Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 

5.  Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

6.  Бег 2000 м, мин Без учета времени   

7.  Прыжки  в длину с места  170 155 135 160 150 130 

8.  Подтягивание на высокой 

перекладине 

7 5 3       

9.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

10.  Наклоны  вперед из положения 

сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

11.  Подъем туловища за 1 мин. из 

положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

12.  Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 

13.  Бег на лыжах 2 км, мин 14,00 14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 

14.  Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5       

15.  Прыжок на скакалке, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 

16.  Плавание (без учета времени) 50м 25м 12м 25м 20м 12м 

Учебные нормативы 6 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

2 Метание набивного мяча (см) 430 350 305 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.8 11.2 11.6 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 80 70 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 40 35 30 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +6 +4 

7 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 36 29 21 

9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 

10 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 360 330 270 

12 Кросс 1500 м (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

13 Бег 60 м (мин.,сек.) 9.8 10.4 11.1 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 

2 Метание набивного мяча (см) 355 300 250 
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3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м (сек) 10.3 10.6 11.2 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 15 

9 Подтягивание в висе лёжа (раз) 14 9 7 

10 Ходьба на лыжах 2 км 14.30 15.00 15.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 330 280 230 

12 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

13 Бег 60 м 10.3 10.6 11.2 

 

Учебные нормативы 7 класс 

 

Мальчики 

№ Упражнения оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 60 м (сек) 9.4 10.

2 

11.0 

2 Бег 1500 м (мин.,сек.) 7.00 7.3

0 

8.00 

3 Прыжок в длину (см) 380 350 290 

4 Метание малого мяча 150г. (м) 39 31 23 

5 Подтягивание в висе (раз) 7 4 2 

6 Ходьба на лыжах 2 км 13.00 14.

00 

14.30 

7 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 13.00 14.

00 

15.00 

8 Метание набивного мяча 1 кг. 465 415 390 

9 Наклон вперёд сидя (см) +10 +8 +5 

1

0 

Прыжки через скакалку 1 мин. 100 95 85 

1

1 

«Челночный бег» 4*9 м 10.4 10.

7 

10.9 

1

2 

Поднимание туловища за 1 мин. 45 40 32 

1

3 

Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 

Девочки 

1 Бег 60 м (сек) 9.8 10.

4 

11.2 

2 Бег 1500 м (мин.,сек.) 7.30 8.0

0 

8.30 

 Прыжок в длину (см) 350 300 240 

4 Метание малого мяча 150г. (м) 26 19 16 
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5 Подтягивание в висе лёжа (раз) 14 9 7 

6 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.

30 

15.00 

7 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 14.00 15.

00 

16.00 

8 Метание набивного мяча 1 кг. 430 350 300 

9 Наклон вперёд сидя (см) +13 +9 +6 

1

0 

Прыжки через скакалку 1 мин. 100 70 45 

1

1 

«Челночный бег» 4*9 м 10.8 11.

0 

11.5 

1

2 

Поднимание туловища за 1 мин. 30 25 20 

1

3 

Прыжок в длину с места (см) 170 147 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные нормативы 8 класс 

 

№п\п 

Контрольны

е 

упражнения 

 ПОКАЗАТЕЛИ  

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1.  Челночный 

бег 4x9  м, 

сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

2.  Бег 30 м, 

секунд 

4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

3.  Бег 1000 м, 

мин 

3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

4.  Бег 60 м, 

секунд 

9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

5.  Бег 2000 м, 

мин 

9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

6.  Прыжки  в 

длину с 

места 

190 180 165 175 165 156 

7.  Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

10 8 5    
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8.  Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

25 20 15 19 13 9 

9.  Наклоны  

вперед из 

положения 

сидя 

12 8 5 18 15 10 

10.  Подъем 

туловища за 

1 мин. из 

положения 

лежа 

48 43 38 38 33 25 

11.  Бег на 

лыжах 3 км, 

мин 

16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

12.  Прыжок на 

скакалке, 25 

сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные нормативы 9класс 

  

№ п\п 

 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки 

“5” “4” “3” “5” “4” “3” 

1.  Челночный бег 

4x9  м, сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

2.  Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

3.  Бег 1000 м - 

юноши, сек 500м - 

девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

4.  Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

5.  Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

6.  Прыжки  в длину 

с места  

210 200 180 180 170 155 

7.  Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

11 9 6       

8.  Сгибание и 32 27 22 20 15 10 
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разгибание рук в 

упоре 

9.  Наклоны  вперед 

из положения 

сидя 

13 11 6 20 15 13 

10.  Подъем туловища 

за 1 мин. из 

положения лежа 

50 45 40 40 35 26 

11.  Бег на лыжах 1 

км, мин 

4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

12.  Бег на лыжах 2 

км, мин 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

13.  Бег на лыжах 3 

км, мин 

15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

14.  Бег на лыжах 5 

км, мин 

      Без учета времени 

15.  Прыжок на 

скакалке, 25 сек, 

раз 

58 56 54 66 64 62 

 

2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного предмета. 

8 класс 

 

I. Основы комплексной безопасности. 

1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их 

возникновения и возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.2 Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах, пешеходов 

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедистов и водителя мопеда. 

1.3 Безопасность на водоёмах. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасного поведения при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 

1.4 Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера и безопасность населения. 

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии 
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на радиационно-опасных объектах, химических, взрывопожароопасных на 

гидротехнических сооруженьях, их причины и возможные последствия. Защита населения 

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как общая составляющая 

здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы России и 

безопасность государства. Особенности физического и психического развития человека, 

развития и укрепление волевых чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. 

Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление 

алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и её 

отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика инфекций передаваемых 

половым путем. Основные инфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская 

помощь при отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении. 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 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. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера, 

их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия. Угроза военной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

Тема 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 обороны 

страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
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Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и  эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Тема 6. Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно- правовая 

база противодействия наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ. Организационные основы 

противодействия терроризму в РФ 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 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. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. Понятие 

о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 

Тема 12. Оказание первой помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). Первая 

медицинская помощь при передозировке при приёме психоактивных веществ. 
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2.2.2.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

В мире культуры. Величие многонациональной российской культуры. 

Многонациональная культура способствует укреплению дружбы и добрососедству 

народов. Человек – творец и носитель культуры. Законы нравственности – часть 

культуры общества.  

Нравственные ценности российского народа.  Древние предания о защите Родины. 

Пословицы и поговорки народов России о защите Родины. Беречь  землю родимую, как 

мать любимую.  Жизнь ратными подвигами полна. Примеры героизма и патриотизма. В 

труде – красота человека. Трудолюбие как нравственное качество человека. Труд и 

творчество. Плод добрых трудов славен. Люди труда. Природа и человек. Бережное 

отношение к природе. Семья – хранитель духовных ценностей. Семейные ценности.  

Религия и культура. Религии. Роль религии в развитии культуры. Христианства. 

Культурное наследие христианской Руси. Ислама. Культура ислама. Иудаизма. Культура 

иудаизма. Буддизма. Культурные традиции буддизма.  

Как сохранить духовные ценности. Духовные ценностей. Забота государства о 

сохранении духовных ценностей. Хранить память предков. Восстановление на 

территории России памятников религиозной культуры. Твой духовный мир. Твой 

духовный мир. Твоя культура поведения. 

 

Содержание "Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Основы религиозных культур народов России." 

5  класс 

 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  Количество 

часов 

Православие Православие в Древней Руси 

Киев – колыбель русского православия.  

Православие в Московской Руси. 

Православие при царях и императорах в России. 

Православие в СССР. 

Гонения на Православную Церковь. 

Православную Церковь в годы Великой Отечественной войны. 

Православие в современной России. 

Православие в традициях русского народа. 

Дом и семья в православии. 

10 ч. 

Ислам История ислама в России. 

Распространение ислама,  события, с которыми это связано. 

Ислам в Российской империи. 

Изменения в жизни российских мусульман в начале ХХ века.  

Ислам в СССР. 

Ислам в современной России. 

Религиозное образование мусульман. 

Религиозные центры, объединяющие мусульман России. 

Дом и семья в исламе. 

Семья – домашняя школа. 

10 ч 

Иудаизм Появление и развитие иудаизма в России. 

Появление иудей на территории нашей страны. 

Иудеи в Российской империи. 

Меры правительства по организации жизни российских иудеев. 

7 ч. 
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Иудаизм в СССР. 

Иудаизм в современной России. 

Иудаизм в культуре и традициях еврейского народа. 

Буддизм  Появление и развитие буддизма в России. 

Народы России, исповедующие буддизм. 

Распространение буддизма. 

Официальное признание буддизма в России. 

Монастырь у буддистов: бурят, калмыков и тувинцев в 

современной России. 

Буддизм в СССР. 

Буддизм в современной России. 

Буддизм в культуре и традициях народов России. 

8 ч 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

 Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России и Татарстана, 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, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

   Программа направлена на: 

   – освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

  – формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

  – формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

  – формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

  – формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и 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 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

  – усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение 

учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
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ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; формирование у учащихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учётом правовых норм, установленных российским законодательством; приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

  – приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

  – участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; 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 учащихся в семье; 

  – учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

  – формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

  – развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

  – приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

  – создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

  – сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с 

родителями (законными представителями); 

  – информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

    – использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

  – осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 
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  – формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

сдачи норм ГТО, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; 

  – осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

  – формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

   – овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

    – формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

    – осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа предполагает учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; развитие педагогической 

компетенции родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

учащихся в семье. Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности 

обучения и воспитания учащихся, логически продолжает основные направления 

аналогичной программы начальной школы: 

•  гражданская культура личности; 

•  духовно-нравственная культура; 

•  культура самоидентификации личности; 

•  культура учебной и трудовой деятельности; 

•  культура здорового образа жизни; 

•  экологическая культура; 

•  эстетическая культура; 

•  культура поведения. 

Ключевым понятием в программе является понятие «культура», объединяющее все 

общечеловеческие цели и ценности, а также исторически сложившиеся способы их 

восприятия и достижения. 

      Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–

15 лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной 

нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний 

мир, стремлении самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, 

поэтому воспитание общей культуры личности учащегося во всех её проявлениях будет 

способствовать развитию социализации личности; формированию социальной 

самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и 

достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессиональной ориентации; 

развитию у подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
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2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 

совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности Школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся (рейтинг, формирование портфолио)  

10) критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

 

 2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России,  Татарстана,  принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
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ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться 

лучше»; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
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эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных и профессиональных групп; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убежде-

ниям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, 

семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

2.3.2. Ценностные установки и ориентиры программы 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества. Критерием систематизации и разделения ценностей по определенным 

группам являются источники нравственности и человечности, то есть те области обще-

ственных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, 

жизнь, систему общественных отношений. 

Система базовых национальных ценностей: 

 патриотизм— любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность — свобода личная и национальная, уважение и доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
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 семья— любовь и верность,  забота,  помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 личность— саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и че-

ловечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;  

 труд и творчество— уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука— ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа— эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество— мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество 

 

2.3.3. Содержание программы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связаны с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей, и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

1.Ценностные основы различных направлений воспитания и социализации учащихся в 

основной школе 

№ Направления Ценности 

1. Гражданская 

культура личности 

Любовь к России, Татарстану,  своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов, правовое 

государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству,  

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

 

2. Духовно-

нравственная 

культура 

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. 
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3. Культура 

самоидентификации 

личности 

Нравственное сознание, духовное здоровье человека,  

самоопределение, самовоспитание, самоуважение, социальная 

роль, идентификационный статус, гражданская позиция 

4. Культура учебной и 

трудовой 

деятельности 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный : смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности, 

уважение к труду ,настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

5. Культура здорового 

образа жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях, физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье, экологическая культура, экологически 

целесообразный, здоровый и безопасный образ жизни 

6. Экологическая 

культура 

Экологическая безопасность, экологическая грамотность, 

ресурсосбережение, экологическая этика, экологическая 

ответственность, социальное партнерство для 

улучшенияэкологического качества окружающей среды, 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

7. Эстетическая 

культура 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

8. Культура поведения Стиль поведения, культура внешности, культура общения, 

бытовая культура, культура речи, правила поведения в 

обществе, этикет и речевой этикет 

 

2.3.4.Основные направления и задачи воспитания и социализации личности учащихся 

на уровне основного общего образования 

Основные направления Задачи воспитания и социализации 

личности 

Гражданская культура личности.  

(Родина – страна граждан). 

• Создавать условия, помогающие 

школьникам проявлять себя 

гражданами России в добрых словах и 

поступках. 

• Способствовать пробуждению в 

школьниках внутреннего чувства 

патриотизма – любви и уважения к людям 

своего общества, к своей малой родине, к 

своей стране – России, гордости за их 

достижения, сопереживание им в радостях 

и в бедах. 

• Развивать и укреплять у учащихся чувство 

долга и личной ответственности перед 

людьми своего общества и своей страной за 

её настоящее и будущее; учить отвечать за 

свои гражданские поступки перед своей 

совестью и гражданами своей страны. 

 

Духовно-нравственная культура 

личности.  

(Доброта в чувствах, мыслях и поступках) 

• Способствовать усвоению подростком 

нравственных ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, 

национальных представлений о «добре») – 
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через отделение «доброго» от «дурного» в 

культуре, общественном и личном опыте; 

через участие в нравственной, общественно 

значимой деятельности, опыт 

конструктивного социального поведения. 

• Содействовать развитию внутренней 

потребности подростка поступать согласно 

своей совести и осуществлять 

нравственный самоконтроль;  

• Развивать у школьников умение отвечать 

за нравственные последствия своих 

поступков (в том числе речевых) перед 

своей совестью и другими людьми. 

Культура самоидентификации личности. 
(Мировоззрение личности и солидарность 

людей) 

   • Помогать осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

• Способствовать социальной 

самоидентификации школьников, освоению 

основных социальных ролей и форм 

общения, их норм и правил поведения по 

мере своего взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация).  

• Формировать у школьников 

ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения культуры своего народа и 

мировой культуры. 

Культура учебной и трудовой 

деятельности личности. (Образование – 

труд для себя и для других). 

• Вырабатывать у учащихся мотивацию к 

учебному труду, развивать познавательную 

активность через осознание важности 

образования и самообразования для жизни 

и деятельности в виде применения на 

практике полученных знаний и умений. 

• Способствовать (в ходе совместной 

учебно-познавательной деятельности) 

развитию у учащихся стремления к 

познанию, трудолюбия, 

целеустремлённости, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат 

своего труда. 

• Помогать школьникам осознавать свои 

познавательно-деловые интересы, 

способности и использовать их для 

приобретения практического опыта, 

достижения важных для себя результатов. 
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Культура здорового образа жизни 

личности. (Здоровье тела и духа) 

• Знакомить учащихся с нормами здорового 

и безопасного образа жизни в целях 

сохранения и укрепления их физического, 

психологического и социального здоровья. 

• Создавать условия для осознанного 

самостоятельного выбора подростками 

стиля поведения, привычек, 

обеспечивающих безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а также 

близких людей и окружающих  

• Приобщать учащихся к участию в работе 

внешкольных организаций (спортивные 

секции, объединения по интересам, сетевые 

сообщества), в проведении акций и 

праздников. 

Экологическая культура личности. 

(Природа – наш хрупкий дом) 

• Способствовать пониманию школьниками 

роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности, в необходимости 

жить в гармонии с природой (экологическое 

сознание). 

• Учить вырабатывать стратегию 

собственного поведения, совершения 

поступков, нацеленных на сохранение 

природы, бережное отношение к ней. 

• Формировать готовность учащихся к 

социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения. 

 

Эстетическая культура личности. 
(Красота в чувствах, мыслях и поступках) 

• Способствовать усвоению ребенком-

подростком эстетических ценностей (на 

основе общечеловеческих, российских, 

национальных представлений о «красоте») 

– через отделение «красивого» от 

«безобразного» в культуре, общественном и 

личном опыте; 

• Развивать у школьников чувство 

прекрасного и эстетический вкус.  

• Создавать условия для развития 

творческих способностей школьников в 

области художественной, духовной, 

физической культуры, их стремления к 

художественному творчеству 

 

Культура поведения личности. 

(Доброта в отношениях людей: от любви в 

• Знакомить учащихся с общепринятыми 

нормами и правилами поведения в семье, 
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семье до толерантности) 

 

коллективе, обществе с учётом 

национальных особенностей культуры 

поведения человека, сложившихся в 

результате нравственного развития многих 

поколений. 

• Создавать условия для формирования у 

учащихся необходимых для успешного 

поведения в обществе личностных качеств 

(доброжелательность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность, 

тактичность, терпимость и др.). 

• Создавать условия для осознания 

подростками необходимости выстраивать 

толерантное (терпимое, уважительно-

доброжелательное) отношение к тому, кто 

не похож на тебя (к человеку иного мнения, 

мировоззрения, культуры, веры, языка, 

гражданской позиции; к разным народам 

России и мира – их истории, культуре, 

традициям, религиям).  

 

 

2.3.5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
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сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов осуществляется 

в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 

процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России и Татарстана; 
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.6.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися  

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся) 

Воспитательный процесс в школе в период перехода на образовательные стандарты второго 

поколения предполагает особый подход к построению воспитательной работы в средней и 

старшей школе. 

№ Направления 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

учащихся) 

Содержание Виды деятельности Ресурсы 

1. Гражданская 

культура 

личности 

(Родина – 

страна 

граждан) 

Создавать условия, 

помогающие 

школьникам 

проявлять себя 

гражданами России 

и Татарстана в 

добрых словах и 

поступках. 

Способствовать 

постепенному 

осмыслению 

каждым подростком 

своей причастности 

к интересам и 

ценностям своего 

ближайшего 

общества (друзья, 

одноклассники), 

своего народа, 

своей страны. 

Содействовать 

включением в 

реальные добрые 

дела пробуждению 

в школьниках вну-

треннего чувства 

Изучают 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

Татарстана, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях 

граждан России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли 

в жизни общества, о 

символах 

государства Флаге, 

Гербе России, 

Татарстана. 

 

Знакомятся с 

героическими 

страницами истории 

России и Татарстана, 

жизнью 

замечательных 

В ходе внеурочной 

деятельности 

(воспитательных 

мероприятий) 

 «Неделя правовых 

знаний» 

 

Месячник 

оборонно-массовой 

и спортивной 

работы. 

 

Посещение 

краеведческого 

музея села. 

 

Встречи с  

проживающими на 

территории 

Альшеевского 

поселения 

тружениками тыла 

в годы В.О. войны, 

воинами – 

афганцами, 

воинами Чеченской 
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патриотизма — 

любви и уважения к 

людям своего 

общества, своей 

малой родине, 

России, Татарстана. 

Создавать условия, 

способствующие 

осуществлению 

школьниками по 

своему выбору и 

желанию разных 

добрых дел, 

полезных другим 

людям. 

Развивать и 

укреплять в 

учащихся чувство 

долга и личной 

ответственности 

перед людьми своего 

общества и страной; 

учить отвечать за 

свои гражданские 

поступки перед 

своей совестью и 

гражданами своей 

страны. 

 Системные 

представления о 

народах России, 

Татарстана, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и важнейших 

событий 

отечественной 

истории 

негативное 

отношение к 

нарушениям порядка 

в классе, школе, 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина (в 

процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, 

изучения учебных 

дисциплин. 

 

Участвуют в беседах 

о подвигах 

Российской армии, 

защитниках 

Отечества, в 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на местности, 

встреч с ветеранами 

и военнослужащими. 

 

Получают опыт 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

— представителями 

разных народов 

России, Татарстана, 

знакомятся с 

особенностями их 

войны. 

 

Совет ветеранов 

города. 

 

Просмотр 

кинофильмов 

 

 

 

 

 

 

 

Проектно-

исследовательска

я деятельность. 
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обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, 

поступкам. 

осознанное принятие 

роли гражданина, 

знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения.  

 

культур и образа 

жизни (в процессе 

бесед, народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-

культурных 

праздников). 

 

2. Духовно-

нравственная 

культура 

(Доброта в 

чувствах, 

мыслях и 

поступках) 

Сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей 

понимание смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра и 

справедливости; 

любовь к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационального 

российского народа 

понимание значения 

нравственно-

волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и 

Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед. 

 

Участвуют в 

общественно 

полезном труде в 

помощь школе, 

городу, селу, 

родному краю. 

 

Принимают 

добровольное 

участие в делах 

благотворительности

, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. 

 

Расширяют 

положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположного 

пола в учёбе, 

общественной 

работе, отдыхе, 

Использование 

потенциала уроков 

предметных 

областей 

«Филология», 

«Общественно-

научные 

предметы», 

совместных дел и 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности, 

Интернет-ресурсов. 

 

Встречи с 

ветеранами 

педагогического 

труда. 

 

Участие в декаде 

пожилых людей. 

 

 

 

 

 

Благотворительная 

помощь детям, 

находящимся в 

тяжелой жизненной 

ситуации.  

 

Декада инвалидов. 

 

Праздники с 
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общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить начатое 

дело до конца; 

умение 

осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий 

и поступков; 

готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания 

понимание значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

внешнего контроля; 

понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода; 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

спорте, активно 

участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

 

Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют 

опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье (в процессе 

проведения бесед о 

семье, о родителях и 

прародителях, 

открытых семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих 

проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между 

поколениями). 

 

родителями «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья» 

«Лучшая мама на 

свете» 

 

Конкурсы 

«Лучший подарок 

маме» 

«Портрет бабушки 

и дедушки» 

«Моя родословная» 

 

Курс ОДНКНР 

 

Посещение 

Мечети. 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 



636 

 
 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

 

 

 

3. Культура 

самоидентифи

кации 

личности. 

(Мировоззрени

е личности и 

солидарность 

людей) 

Усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодёжи в 

современном мире; 

освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, 

позволяющих 

учащимся успешно 

действовать в 

современном 

обществе; 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых проблем; 

осознанное принятие 

основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

социальные роли в 

Участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

Активно участвуют 

в улучшении 

школьной среды, 

доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

 

Овладевают 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос 

в положение другого 

человека. 

 

Активно и осознанно 

участвуют в 

разнообразных 

видах и типах 

отношений в 

основных сферах 

своей 

КТД: поиск 

объектов общей 

заботы, 

коллективное 

целеполагание, 

коллективное 

планирование, 

коллективная 

подготовка 

мероприятия, 

коллективное 

проведение, 

коллективный 

анализ, уроки 

предметных 

областей 

«Общественно-

научные 

предметы», 

«Естественнонаучн

ые предметы», 

различные формы 

внеурочной 

деятельности.  

 

Встреча с 

выпускниками 

школы «Встреча 

поколений» 

 

Психологические 

игры и тренинги. 

 

«День 

самоуправления» 

 

Встречи с детскими 
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семье: сына 

(дочери), брата 

(сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

социальные роли в 

классе: лидер — 

ведомый, партнёр, 

инициатор, 

референтный в 

определённых 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель; 

социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определённой 

социальной группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля общественного 

поведения. 

 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, 

игра, спорт, 

творчество, 

увлечения (хобби). 

 

Приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

 

Активно участвуют 

в организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: 

участвуют в 

принятии решений 

руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные 

с 

самообслуживанием, 

поддержанием 

порядка, 

дисциплины, 

дежурства и работы 

в школе; 

контролируют 

выполнение 

учащимися 

основных прав и 

обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на 

всех уровнях 

управления школой 

и т. д. 

 

Разрабатывают на 

основе полученных 

знаний и активно 

участвуют в 

реализации 

посильных 

организациями 

района.  

 

«Слет Наследников 

Татарстана» 

 

«Замечательный 

вожатый» 

 

«Детство без 

границ» 

 

Участие в проектах  

 

«Лучшая школа» 

 

«Школа после 

уроков» 

 

«Актив года» 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 
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социальных 

проектов — 

проведении 

практических 

разовых 

мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, 

решающих 

конкретную 

социальную 

проблему школы, 

городского или 

сельского поселения. 

 

Учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и 

др.) определённые 

ситуации, 

имитирующие 

социальные 

отношения в ходе 

выполнения ролевых 

проектов. 

 

4. Культура 

учебной и 

трудовой 

деятельности 

личности. 
(Образование – 

труд для себя и 

для других). 

Понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных основ 

образования; 

• осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и общества, 

В процессе изучения 

учебных дисциплин 

и проведения 

внеурочных 

мероприятий 

учащиеся получают 

первоначальные 

представления о 

роли знаний, труда и 

значении творчества 

в жизни человека и 

общества. 

 

Участвуют в 

подготовке и 

проведении 

Школьной научной 

конференции 

«Вокруг тебя мир!», 

конкурсов научных 

проектов, вечеров. 

Через пропаганду 

академических 

успехов учащихся, 

поддержку 

школьников в 

ситуациях 

мобилизации 

индивидуальных 

ресурсов для 

достижения 

учебных 

результатов  

сотрудничество с 

предприятиями, 

организациями 

профессионального 

образования, 

центрами 

профориентационн

ой работы; 

совместную 
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в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность 

позитивного 

отношения к 

учебной и учебно-

трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинированнос

ть, выполнять 

работы по графику и 

в срок, следовать 

разработанному 

плану, отвечать за 

качество и 

осознавать 

возможные риски; 

• готовность к 

выбору профиля 

обучения на 

следующей ступени 

 

Посещают 

экскурсий, ходят в 

походы, ведут 

наблюдения по 

оценке окружающей 

среды. 

 

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают 

учебные пособия для 

школьных 

кабинетов, 

посещают 

предметные кружки, 

проводят 

познавательные 

игры обучающихся 

младших классов. 

 

Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственн

ые предприятия, в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры, в ходе 

которых знакомятся 

с различными 

видами труда, с 

различными 

профессиями. 

 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путём 

своих родителей и 

прародителей, 

участвуют в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

нашей семьи». 

 

Участвуют в 

деятельность 

учащихся с 

родителями 

(законными 

представителями); 

различные 

Интернет-

активности 

учащихся 

 

Посещение 

кинотеатра  

 

 

Встречи с 

интересными 

людьми различных 

профессий. 

 

 «Дни открытых 

дверей» 

 Встречи со 

студентами- 

выпускниками 

Рунгинской СОШ. 

 

Участие в 

тестировании и 

анкетировании.  

 

Экскурсии на 

предприятия 

поселения, 

пожарную часть, 

подстанцию и др. 

 

 

Творческие 

проекты «Труд 

наших родителей»,  

Конкурсы рисунков 

и презентаций  

«Все работы 

хороши - выбирай 

на вкус». 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

ДДТ.  

 



640 

 
 

образования или 

профессиональному 

выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в мире 

профессий, в 

системе 

профессионального 

образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; поддержание 

чистоты и порядка в 

классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и её 

ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с 

трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое 

отношение к лени, 

безответственности 

и пассивности в 

образовании и труде. 

 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих 

с ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 

организаций. 

 

Приобретают умения 

и навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой 

деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством 

создания игровых 

ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники, ярмарки, 

конкурсы, города 

мастеров, 

организации детских 

фирм и т. д.), 

раскрывающих 

перед подростками 

широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой 

деятельности). 

 

Участвуют в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих 

Участие в научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах  

 

 

 

 

Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

школьной 

территории и села 

«Сделаем наш двор 

чистым и 

красивым» 

 

Летние трудовые 

бригады и лагеря. 

 

. 
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с ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 

структур  (занятие 

народными 

промыслами, 

природоохранительн

ая деятельность, 

работа в творческих 

и учебно-

производственных 

мастерских, 

трудовые акции, 

деятельность 

школьных 

производственных 

бригад, других 

трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений как 

подростковых, так и 

разновозрастных, 

как в учебное, так и 

в каникулярное 

время). 

 

5. Культура 

здорового 

образа жизни 

личности. 

 (Здоровье тела 

и духа) 

Присвоение эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей здоровья 

своего народа, 

народов России как 

одно из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

осознание 

учащимися ценности 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

формирование 

установки на 

систематические 

занятия физической 

культурой и 

спортом, готовности 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, 

о неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

занятий, уроков и 

внеурочной 

Через систему 

работы педагогов, 

психологов, 

учителей 

физкультуры, 

классных 

руководителей 

 

Классные часы, 

часы общения, 

внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия Дни 

здоровья, утренняя 

зарядка, 

физкультминутки, 

динамические 

паузы 

 

Участие в 

конкурсах «Спорт, 

как альтернатива 
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к сдаче норм ГТО, 

готовности к выбору 

индивидуальных 

режимов 

двигательной 

активности 

• осознание единства 

и взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со 

стрессом, качество 

отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивного 

(забота о своём 

здоровье как 

будущего родителя); 

духовного (иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к 

прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

деятельности). 

 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни — проводят 

беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для 

младших 

школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые 

разным формам 

оздоровления. 

 

Участвуют в 

проведении 

школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических 

слётов, 

экологических 

лагерей, походов по 

родному краю. 

Ведут 

краеведческую, 

поисковую, 

экологическую 

работу в местных и 

дальних экскурсиях, 

путешествиях. 

 

Составляют 

правильный режим 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион 

здорового питания, 

режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических 

факторов 

пагубным 

привычкам» 

«Здоровым быть 

здорово» 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Участие в акциях 

«СПИДу – нет» 

«Меняю сигарету 

на конфету» 

 

Дни здоровья. 

«Лыжня России и 

Татарстана» 

 

«Осенний кросс» 

 

Реализация 

программ 

«Здоровое 

питание» 

«Путь к успеху» 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение 

Детской 

спортивной школы, 

Спортивного 

комплекса 

 «Батыр», Ледового 

Дворца «Арктика» 

 

 

 

 

Говорим о половом 

воспитании 

(встречи с 

фельдшерами ) 

 

Встречи с 

представителями 

ЦРБ,  ПДН, ОВД 
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спортивных секциях, 

военизированным 

играм; 

• представления о 

факторах 

окружающей 

природно-

социальной среды, 

негативно влияющих 

на здоровье 

человека; способах 

их компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние 

природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной 

значимости идей 

устойчивого 

развития; готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого 

развития; 

• знание основ 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и выполнение его 

окружающей среды 

и контролируют их 

выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

 

Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

 

Получают 

представление о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека (в рамках 

бесед с педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить 

«нет») (в ходе 

дискуссий, 

тренингов, ролевых 

игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

 

 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 
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требований; 

• овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического 

качества 

окружающей среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающе

го просвещения 

населения; 

• профессиональная 

ориентация с учётом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в 

решение проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого 

развития общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению правил 

личной и 

общественной 

гигиены и 

санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; 

занятиям 

физической 

культурой, спортом, 
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туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству 

для успешной 

социализации; 

• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

• резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

• отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ. 
 

6. Экологическа

я культура 

личности. 

(Природа – 

наш хрупкий 

дом) 

Умение придавать 

экологическую 

направленности 

любой деятельности, 

проекту, умение 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности. 

Понимания 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и экологического 

Умеют  придавать 

экологическую 

направленность 

любой деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности;  

 

Учатся экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

городской среде: 

организовывать 

Изучение 

предметных 

областей 

«Естественнонаучн

ые предметы» и 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

», а также на 

различные формы 

внеурочной 

деятельности. 

 

Участие в 

экологическом 

месячнике.  
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качества человека. 

Интерес к прогулкам 

на природе. 

Представление о 

факторах природно-

социальной 

окружающей среды, 

негативно влияющих 

на здоровье 

человека, способах 

их компенсации, 

избегания, 

преодоления, 

способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние 

природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека. 

Опыт самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережения, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразие, 

экологическую 

безопасность. 

Знание 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и выполнение его 

требований. 

Овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

качества 

окружающей среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и 

домашней жизни, 

бережно расходовать 

воду, 

электроэнергию, 

утилизировать 

мусор, сохранять 

места обитания 

растений и 

животных (в 

процессе участия в 

практических делах, 

проведения 

экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных 

конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

 

 

 

 

 

Просмотры 

документальных 

фильмов «Леса 

России» 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

 

Акция «Уютный 

домик» «Мини-

зоопарк» 

 

Изготовление 

скворечников.  

 

Проведение Дня 

птиц» 

 

Конкурс 

экологических 

газет и 

презентаций. 

 

Конкурс рисунков 

«Береги природу» 

 

Участие в 

Международных 

конкурсах по 

естественным 

наукам «Колосок 

весенний» 

«Живой мир рядом 

с нами» 

«Зеленая планета» 

 

Проведение 

единого 

экологического 

урока.  

 

Посадка 

кустарников и 

цветов.  

 

Участие в 
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экологического 

здоровьесберегающе

го просвещения 

населения. 

субботниках. 

7. Эстетическая 

культура 

личности.(Кра

сота в 

чувствах, 

мыслях и 

поступках) 

Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как особой 

формы познания и 

преобразования 

мира; 

• эстетическое 

восприятие 

предметов и явлений 

действительности, 

развитие 

способности видеть 

и ценить прекрасное 

в природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 

• представление об 

искусстве народов 

России. 

 

Получают 

представления об 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях культур 

народов России (в 

ходе изучения 

учебных предметов, 

встреч с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, 

на выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам). 

 

Знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных 

предметов, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

Уроки предметной 

областей 

«Филология», 

«Искусство», а 

также на различные 

формы внеурочной 

деятельности. 

 

Буинский и 

школьный 

краеведческий 

музей 

 

 

 

 

 

 Экскурсии в 

Булгар, Свияжск 

 

Взаимодействие с 

ДДТ, районным 

Дворцом культуры,  

Участие в КВН, 

праздничных 

концертах. 

 

 

 

Участие в 

школьных проектах  

 

 

 

 

Посещение 

Драматического 

театра города 

Буинска 

 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

заслуженных 

артистов  
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деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая шефство 

над памятниками 

культуры вблизи 

школы, посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок). 

 

Знакомятся с 

местными мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдают за их 

работой, участвуют в 

беседах «Красивые и 

некрасивые 

поступки», «Чем 

красивы люди 

вокруг нас» и др., 

обсуждают 

прочитанные книги, 

художественные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи, 

компьютерные игры 

на предмет их 

этического и 

эстетического 

содержания. 

 

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

развивают умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи с 

мастерами – 

умельцами 

поселения. 

 

Посещение 

сельской и 

школьной 

библиотек. 

 

Проведение 

школьных 

выставок  

«Лучший подарок 

маме» 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

 

Создание проектов 

«Умелые руки» 
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выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества на уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

 

Участвуют вместе с 

родителями в 

проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, вечеров, 

в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и 

созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ. 

 

Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного 

участка, стремятся 

внести красоту в 

домашний быт. 

8. Культура 

поведения 

личности. 

(Доброта в 

отношениях 

людей: от 

любви в семье 

Усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образов поведения 

подростков и 

молодежи в 

современном мире, 

Знакомятся с 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в семье, 

коллективе, 

обществе с учётом 

Классные часы, 

часы общения, 

внеклассные и 

внешкольные 

мероприятия. 

 

Классные часы о 
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до 

толерантности 

в обществе) 

общепринятых норм 

и правил поведения 

в семье, коллективе, 

обществе (этикет, 

речевой этикет). 

Овладение 

коммуникативно-

речевыми умениями 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

достойного 

выражения своих 

мыслей, чувств в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Осмысление роли 

семьи в своей 

жизни, своей 

личной 

ответственности за 

поддержание мира и 

любви в своей семье 

(не только 

принимать, но и 

проявлять любовь и 

заботу о своих 

близких, старших и 

младших). 

Овладение 

способами 

выстраивать 

толерантное 

(терпимое, 

уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому 

кто не похож на 

тебя(к человеку 

иного мнения, 

мировоззрения, 

культуры, 

гражданской 

позиции, к человеку 

иной 

национальности и 

национальных 

особенностей 

культуры поведения 

человека, 

сложившихся в 

результате 

нравственного 

развития многих 

поколений. 

 

Создают условия для 

формирования у 

учащихся 

необходимых для 

успешного 

поведения в 

обществе 

личностных качеств 

(доброжелательность

, вежливость, 

достоинство, 

уверенность, 

порядочность, 

тактичность, 

терпимость и др.). 

 

Создают условия для 

осознания 

подростками 

необходимости 

выстраивать 

толерантное 

(терпимое, 

уважительно-

доброжелательное) 

отношение к тому, 

кто не похож на тебя 

(к человеку иного 

мнения, 

мировоззрения, 

культуры, веры, 

языка, гражданской 

позиции; к разным 

народам России и 

мира – их истории, 

культуре, 

традициям, 

религиям).  

 

правилах 

внутреннего 

распорядка, о 

внешнем виде 

учащихся, о 

дружбе в классном 

коллективе, о добре 

и зле, о 

толерантности. 

 

Локальные  

нормативные акты 

школы: 

«Положение о 

правилах 

внутреннего 

распорядка» 

 

«Положение об 

одежде учащихся» 

 

«Положение о 

дежурстве по 

школе» 

«Положение 

о комиссии по 

применению к 

учащимся мер 

дисциплинарного 

взыскания». 

 

«Положение о 

портфолио 

учащихся» 

 

«Положение о 

постановке 

учащихся и семей 

на 

внутришкольный 

учёт» 

 

«Положение о 

Совете учащихся» 
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т.д.) 

Развитие умения 

корректно 

отстаивать свою 

точку зрения в 

конфликтных 

ситуациях общения. 

 

 

2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся основной школы 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства и в других 

образовательных учреждениях дополнительного образования города. В современных 

условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, 

психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное 

участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся наоснове национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов 

педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования.  

 Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни учащегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

 

№ Совместная 

деятельность 

школы и 

семьи 

 

Содержание Виды 

деятельности 

Ресурсы 

 Изучение 

взаимоотношений детей 

и родителей, атмосферы 

в семьях учащихся; 

 

Сотрудничество с 

общественными и 

правовыми 

организациями с целью 

сохранения физического 

и психического здоровья 

и благополучия каждого 

ребёнка в семье; 

 

Удовлетворение 

потребностей родителей 

в консультативной 

помощи психолого-

социальной службы 

школы 

 

Разностороннее 

просвещение родителей 

по вопросам психологии 

и педагогики, 

воспитания учащихся, 

использование активных 

форм просветительской 

деятельности; 

 

Организация проведения 

совместного досуга 

родителей и учащихся; 

 

Родительские 

собрания, 

посещение семей 

учащихся; 

 

Анкетирование;  

 

Тематические 

классные часы, 

посвящённые 

истории рода и 

семьи; 

 

Семейные 

праздники; 

спортивные 

состязания с 

участием бабушек, 

дедушек, отцов и 

матерей; 

 

Календарные 

праздники – День 

Матери, 8 марта, 23 

февраля, 1 

сентября, День 

учителя и т.д.; 

 

Тренинги 

родительского 

взаимодействия, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации,  

Цикл классных 

часов на тему «Моя 

семья» 

 

Семейные 

праздники «Папа, 

мама и я –

спортивная семья» 

«Папа, мама и я – 

читающая семья» 

 

Последний звонок и 

выпускной вечер 

 

Тематические 

родительские 

собрания по классам 

 

Организация 

лектория для 

родителей по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

 

Привлечение 

родителей для 

совместной работы 

во внеурочное время 

 

Работа с семьями 

учащихся, стоящих 

на ВШК 
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Создание благоприятной 

атмосферы общения, 

направленной на 

преодоление 

конфликтных ситуаций в 

системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

 

Привлечение родителей 

к активному участию в 

жизни школы, 

формированию 

внутренней политики 

школьной жизни; 

 

Демонстрация 

достижений родителей в 

воспитании детей, 

положительного опыта 

семейного воспитания; 

Поощрение родителей, 

активно участвующих в 

жизни школы 

 

 

Беседы с детьми и 

родителями; 

 

Походы выходного 

дня 

 

Экскурсии, 

викторины, 

родительско-

ученических и 

семейных команд; 

 

Дни творчества, 

дни открытых 

дверей. 

 

Работа с социально-

неблагополучными 

семьями 

Привлечение 

родителей к работе 

по профилактике 

вредных привычек, 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 

 

 

2.3.8. Основные виды и формы деятельности по воспитанию и социализации 

учащихся. 

Основные виды деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации 

учащихся: 

  проблемно-ценностное общение; 

  социальное творчество; 

  туристско-краеведческая деятельность; 

  трудовая деятельность; 

  игровая; 

  познавательная; 

  художественное творчество; 

  спортивно-оздоровительная деятельность. 

Основные формы деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации 

учащихся: 

  беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные 

выступления; 

  встречи с интересными людьми; 

  игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые; 

  просмотры и обсуждение кинофильмов, видеофрагментов; 

  экскурсии (включая заочные), путешествия по историческим местам; 

  туристические походы, поездки; 

  посещение театров, музеев; 

  конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, научно-

практические конференции; 
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  спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, турниры, спортивно 

ориентированные игры на местности; 

  презентации, выставки, творческие проекты; 

  театрализации, агитационные выступления; 

  концерты, тематические программы, праздники; 

  социально ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты,  

вожатские отряды, добровольческие акции, акции милосердия; 

  трудовые и общественно полезные дела; 

 кружки по интересам, детские общественные объединения; 

 деятельность детского самоуправления. 

 

2.3.9. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 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 учащиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

(Ресурсы: Ярмарки по профориентации: 

«Образование и карьера» 

«Горизонты образования» 

Деловые игры: 

«Что я знаю о профессии?» 

«Дорогами профессий». 

«Анализ рынка труда и востребованности профессий», «Приобщение к миру взрослых»,  

«Роль семьи в выборе профессии») 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых Школой , 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 Школе.  

(Ресурсы: «Помощь в профессиональном определении» 

Круглые столы: «Мастерство и талант» 

«Что такое труд?» 

«Профессионализм. Что это такое?» 

«Куда пойти учиться?») 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 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. 
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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, Школам. 

(Ресурсы: День абитуриента: 

«Мое увлечение, моя профессия» 

«Работа? Профессия? Призвание? Хобби?» 

Ролевые игры: 

«Найти свой путь» 

«Мои профессиональные планы» 

«Мой профессиональный выбор» 

«Качественное обучение – надежное будущее» 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся 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.  

(Ресурсы: книжные выставки, читательские конференции, библиотечные уроки, выпуск 

буклетов, профориентационные игры, выпуск общешкольной газеты «Кем быть?» 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

(Ресурсы: диагностика профессионального профиля личности учащегося, диагностика 

выявления общего уровня и направленности познавательных  интересов «Карта интересов», 

социологический опрос с целью выявления профессиональных намерений и их реализации,  

предпрофильная подготовка, консультирование по проблемам выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения) 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высококвалифицированного работника. 

Учащиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в 

позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес 

к какой-либо профессии.  

(Ресурсы: Мир моих интересов» 

« О профессиях разных, нужных и важных» 

«Труд на радость себе и людям» 

«Азбука редких профессии») 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 

совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности Школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  
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Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

Встречи со студентами МСХТ, МПК, ММУ, КФУ, ИЭУП, КНИТУ и др. 

Выходы на предприятия поселения: пожарную часть, подстанцию, ОАО «Буинский РМЗ» и 

др. 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия Школы 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);  

 проектно-исследовательская деятельность; 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации учащихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 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 учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, 

приемы творческого мышления как средство развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник 

действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования 

и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером Школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители учащегося(законные представители), которые одновременно выступают 

в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности Школы; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (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 

Школы); 

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся 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 учащегося 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 учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
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родительского запроса Школы, 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.  

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 Школы совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 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, сдачи норм ГТО. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

– групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ учащимися, 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 учащихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  
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 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. 

 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования учащихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: 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 учащихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

учащиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  
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Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: 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 учащиеся 

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 учащихся 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.  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 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 

учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, Рейтинг как способ организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся 

представляет собой размещение учащихся или групп в последовательности, определяемой 
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их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Первый критерий – степень обеспечения в Школе жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

учащихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в Школе , ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у учащихся компетенций 

в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями учащихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в Школе позитивных межличностных отношений 

учащихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в Школе позитивных 

межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации 
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в Школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся;  

 состояние межличностных отношений учащихся 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 учащимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся с психологом.  

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений учащихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в Школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия учащимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в Школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции Школы, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся);  
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 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

Критерии эффективности 

воспитательной системы 

Показатели Методики изучения 

1.Сформированность 

индивидуальности ученика. 

1.Духовно-нравственная 

культура личности. 

Эстетическая культура 

личности и экологическая 

культура личности. 

1.Исследование 

ценностных ориентации 

школьника.  

2.Диагностика состояния 

уровня духовно-

нравственных качеств 

личности ученика.  

( Малякова Н.С.) 

3.Методика неоконченных 

предложений.  

4. Уровень воспитанности 

учащихся. 

(Шиловой М.И.) 

 

2.Гражданская культура 

личности. Культура поведения 

личности. 

1.Диагностическая 

программа изучения 

гражданской зрелости 

подростка 

(Н.И. Шиловой) 

2. Анкета «Патриот». 

3. Изучение мотивов 

участия школьников в 

деятельности (по Л.В. 

Байбородовой). 

4. Готовность к 

саморазвитию  

(по С. Грачёву) 

 

3. Культура здорового образа 

жизни личности. 

1. Анализ уровня 

тревожности и депрессии. 

2. Диагностика вредных 

привычек 

(Дереклеева Н.И.) 

3. Диагностика уровня 

здоровья ученика через 

медицинскую карту  

 

4.Культура 

самоидентификации личности. 

Культура учебной и трудовой 

деятельности личности 

1. Анкета самооценки. 

2. Методика определения 

общественной активности  

(Е.Н. Степановой) 

3. Диагностика уровня 

творческой активности 

учеников 

(Н.И. Дереклеева)  

3. Диагностика уровня 

воспитанности  
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4. Карта учёта достижений. 

Портфолио ученика. 

5. Метод социометрических 

измерений (Дж. Морено). 

6. Школа поведенческих 

характеристик одарённых 

школьников.(Дж. Рензули) 

2. Удовлетворенность 

учеников, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

лицее и результатами 

воспитания 

1.Комфортность, 

защищенность личности 

ученика, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе.  

1.Изучение 

удовлетворённости ученика 

школьной жизнью. 

(Методика А.А. Андреева)  

 

2. Удовлетворённость 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

Изучение 

удовлетворённости 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

Школе (методика Е.Н. 

Степанова) 

 

3. Удовлетворённость 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

ребёнка, его положением в 

школьном коллективе. 

Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой Школы  

(методика Е.Н. Степановой) 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, 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 следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом Школы и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию учащихся, 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 учащимся (школа, коллектив, 

учащийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности Школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики Школы (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
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индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. 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. 

5. 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.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами учащиеся; 

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).  

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 
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художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении ООП ООО.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Для данной категории учащихся – в случае их поступления в Школу –создаются 

соответствующие оптимальные условия их образования и развития. 

Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с 

Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы предусматривает как самостоятельную работу 

специалистов Школы, так и совместную с другими образовательными учреждениями г. 

Мензелинска и района посредством организации сетевого взаимодействия. В случаи 

согласия родителей (законных представителей) для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются адаптированные образовательные программы.  

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 



668 

 
 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

            Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий, программой профессиональной ориентации, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности, программой социальной деятельности 

учащихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
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специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 
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— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия педагогов 

Школы, так и взаимодействие школы с другими образовательными и иными организациям. 

Взаимодействие специалистов педагогов Школы обеспечиваетсистемное сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
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— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы Школы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. При организации работы в данном 

направлении планируется руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Также предусматривается ориентация на 

опыт специальных (коррекционных) образовательных учреждений, которые могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание 
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методической помощи педагогическим работникам Школы консультативной и психолого-

педагогической помощи учащимся и их родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается 

использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану планируется использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционную работу предполагается осуществлять специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки, в том числе 

специалистами - совместителями. 

Материально-техническое обеспечение 

В Школе создается материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том числе соответствующие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения Школы  

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, организацию спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечение медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Создается информационная образовательная среда и на этой основе осуществляется 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создается система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности образовательной 

организации планируется: 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. Освоение 

учебного материала этими учащимися осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

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. . 
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2.4.1. 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.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.  

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план 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; 
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 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории республики Российской Федерации, может вводиться изучение 

государственных языков республик Российской Федерации в соответствии с 

законодательством республик Российской Федерации. 

В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых 

введено преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации, распределение часов предметной области «Филология» учебного плана 

осуществляется с учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации 

(преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не 

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка 

Российской Федерации). 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 

составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное 

число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 

33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
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(Вариант 4) 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175/5 210/6 140/4 105/3 102/3 732/21 

Литература 105/3 105/3 70/2 70/2 102/3 452/13 

 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(чувашский) 

70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

Родная 

литература 

(чувашская) 

35/1 35/1 35/1 35/1 34/1 174/5 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык 

(английский)  

105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 525/15 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский)  

    34/1 34/1 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

175/5 175/5 - - - 350/10 

Алгебра - - 105/3 105/3 102/3 312/9 

Геометрия - - 70/2 70/2 68/2 208/6 

Информатика - - 35/1 35/1 34/1 104/3 

Общественно – 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

Обществознание - 35/1 35/1 35/1 34/1 139/4 

География 35/1 35/1 70/2 70/2 68/2 278/8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 70/2 70/2 102/3 242/7 

Химия - - - 70/2 68/2 138/4 

Биология 35/1 35/1 35/1 70/2 68/2 243/7 
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Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

35/1     35/1 

Искусство Музыка 35/1 35/1 35/1 35/1 - 140/4 

Изобразительное 

искусство 

35/1 35/1 35/1 - - 105/3 

Технология Технология 70/2 70/2 70/2 35/1 - 245/7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- - - 35/1 34/1 69/2 

Физическая 

культура 

70/2 105/3 105/3 105/3 68/2 453/13 

ИТОГО: 1050/30 1120/32 1155/33 1190/34 1156/34 5671/163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

70/2 35/1 70/2 70/2 68/2 313/9 

Татарский язык  35/1 35/1 35/1 35\1 34/1 174\5 

Физическая культура 35/1    34/1      69/2 

Биология   35/1   35\1 

ОБЖ    35/1  35\1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1120/32 1155/33 1225/35 1260/36 1224/36 5984/172 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного 

графика учитываются  различные подходы при составлении графика учебного процесса 

система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и 

др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

Класс Основное общее образование 

5 6 7 8 9 

Кол-во 

учебных 

недель 

35 34 

(без учета ГИА) 

Четверть 1 2 3 4 1 2 3 4 

Кол-во 

учебных 

недель 

 

8 

 

7 

 

11 

 

9 

 

8 

 

7 

 

11 

 

8 

Кол-во 

учебных дней 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
 

Сроки учебных занятий, каникул, промежуточной аттестации, ГИА 

 

 
Учебные занятия Каникулы 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА 

1 четверть С 1 сентября 
Осенние каникулы  

(7 дней) 
 

 

2 четверть  
Зимние каникулы 

 (14 дней) 
 

 

3 четверть  
Весенние 

каникулы 

 (9 дней) 

 

 

  

4 четверть 

9 класс- до 

экзаменационного 

периода; 

5-8 классы – по 31 

мая 

Летние каникулы: 

5-8 классы- с 1 

июня по 31 

августа 

Май,  

5-9 классы 

В соответствии с 

приказами 

Минпросвещения 

России, МО и Н 

РТ  

 

 

 

Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

              1.  Общие положения 

       Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит становление  

личности ребенка. 

     Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках Школы решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 План внеурочной деятельности (далее - План) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС ООО и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.   

     При разработке плана использовались следующие документы: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. №273 3ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"), 

изменениями;  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 
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  Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018г.№03-ПГ-МП-42216 «Об участие учеников 

муниципальных и государтвенных школ РФ во внеурочной деятельности». 

 

2. Содержание плана внеурочной деятельности. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе Школы в походах, поездках и т. д.). 

          Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы учащихся и организуется по направлениям развития личности:  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

В рамках внеурочной деятельности предусматриваются, в том числе и межпредметные 

курсы: 

-стратегия смыслового чтения и работа с текстом; 

-основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование ИКТ-компетентности.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

3.Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
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 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях Школы ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Для 

оценивания результатов освоения программ внеурочных курсов используются технология 

портфолио в сочетании с индивидуальным учетом образовательных достижений. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность осуществляется 

через: 

- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-библиотекаря) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения),  разовые 

мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 

1. Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 
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 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, подвижные игры, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, 

динамические паузы, выполнение норм ГТО. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



682 

 
 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, участие в 

муниципальном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо». 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий учащихся на ступени основного 

общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов. 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, ДДТ, 

участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, района 
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В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники Школы (учителя, социальный педагог, педагог – психолог, учитель – логопед, 

педагог-организатор, классные руководители).  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия групп  проводятся на базе школы в кабинетах информатики, кабинетах 

математики, русского языка, английского языка, в спортивном зале, читальном зале, 

библиотеке. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности   создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности, распределенное по классам в 

полном объеме представлено в рабочих программах в виде приложения к ООП 

ООО Школы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения внеурочной деятельности. 

2. Содержание курсов внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

3. Тематическое планирование 

2. Перспективный план внеурочной деятельности  

№ Направления / 

курсы 

Количество часов в год Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  Спортивно - 

оздоровительное 

70 70 70 70 70 

350 

2.  Социальное 70 70 70 70 70 350 

3.  Общеинтеллекту

альное 

70 70 70 70 70 

350 

4.  Духовно – 

нравственное 

70 70 70 70 70 

350 

5.  Общекультурное 70 70 70 70 70 350 

ИТОГО 350 350 350 350 350* 1750 

*с учетом реализации курсов внеурочной деятельности в каникулярное время. 

5. Формы и виды внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы и виды внеурочной 

деятельности: 

Вид внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

Форма достижения результата 

1.Игровая Приобретение учащимися 

социальных знаний 

Ролевая игра 
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Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Деловая игра 

Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально -моделирующая 

игра 

2.Познавательная Приобретение учащимися 

социальных знаний 

Викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Дидактический театр, 

общественный смотр знаний 

Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Исследовательские проекты, 

акции познавательной 

направленности, олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны, 

предметные недели 

3.Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Приобретение учащимися 

социальных знаний 

Культпоходы в театр, кино, 

музеи, выставки 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники 

Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Благотворительные концерты, 

выставки и фестивали 

4.Художественное 

творчество 

Приобретение учащимися 

социальных знаний 

Дополнительные занятия по 

художественному творчеству 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, 

спектакли 

Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

5.Социальное 

творчество 

Приобретение учащимися 

социальных знаний 

Социальные акции 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

КТД - коллективно-

творческие дела 

Получение опыта 

самостоятельного социального 

Социальный проект 
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действия 

6.Трудовая 

деятельность 

Приобретение учащимися 

социальных знаний 

ЛЕГО-конструирование, 

робототехника, техническое 

конструирование 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Сюжетно-ролевые игры, 

трудовой десант 

Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Субботники 

7.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Приобретение учащимися 

социальных знаний 

Беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

мероприятиях 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Спортивные турниры 

Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Социально-значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты 

8. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Приобретение учащимися 

социальных знаний 

Образовательная экскурсия 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

Туристический поход 

Получение опыта 

самостоятельного социального 

действия 

Краеведческая экскурсия, 

туристско-краеведческая 

экспедиция 

Таким образом, план внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

Ожидаемые результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 

экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 
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проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника 

к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной 

этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной 

деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и 

проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой 

Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя 

ответственности за других людей. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ «Рунгинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/имеется) 

 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной 

организации  

0/1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональн

ое образование, 

переподготовка 

по курсу 

«Менеджмент в 

образовании»; 

 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

0/2 высшее 

профессиональное 

образование  

 высшее 

профессиональн

ое образование, 

у одного 

заместителя 

переподготовка 

по курсу 

«Менеджмент в 
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методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности.  

образовании»; 

 

 

учитель осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

0/15 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессиональн

ое образование 

– 14 чел., 

среднее 

профессиональн

ое образование 

– 1 чел. 

 

библиотекарь обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся  

0/1 высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

высшее 

профессиональн

ое образование, 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

Группа специалистов, работая в единой команде: 

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают учителя-предметники;  

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают учителя-предметники;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог;  
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- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный 

педагог.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов Школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда . 

Система стимулирующих выплат работникам Школы предусматривает реализацию права 

участия комиссии в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей 

предметных объединений и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных в критериях оценки качества.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП Школы ежегодно обновляется график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказами 

Минобрнауки России о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций, а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

‒  

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников Школы 

 

№ 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Лукьянова Т.Н.   Лукьянова Т. 

Н. 

 

2  Комиссарова 

Г.П. 

  Комиссарова 

Г.П. 
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3 Салабайкин В.Н.   Салабайкин 

В.Н. 

 

4  Мулеева А.П.   Мулеева А.П. 

5  Шурбина И.Н.   Шурбина 

И.Н. 

6 ХабибуллинаТ.Р.   Хабибуллина 

Т.Р. 

 

7 Алексеев А.И.   Алексеев А.И.  

8 Комиссарова 

Л.И. 

  Комиссарова 

Л.И. 

 

9   Алексеева А.К.   

10 Дворцов О.Н.   Дворцов О.Н.  

11     Давыдова 

Н.П. 

12 Тимрякова Л.В.   Тимрякова 

Л.В. 

 

13 Гордеева Н.Н.   Гордеева Н.Н.  

14   Гордеева  И.В.   

15   Зайцева Е.Л.   

16  Дементьева 

Л.Г. 

  Дементьева 

Л.Г. 

17 Терентьев Д.В.   Терентьев Д.В.  

 

Перспективный план аттестации педагогических работников Школы 

№ 2016 2017 2018 2019 2020 

1    Лукьянова Т. Н.  

2    Комиссарова 

Г.П. 

 

3    Салабайкин В.Н.  

4    Мулеева А.П.  
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5    Шурбина И.Н.  

6    Хабибуллина 

Т.Р. 

 

7 Алексеев А.И.     

8 Комиссарова 

Л.И. 

    

9 Алексеева 

А.К. 

    

10 Дворцов О.Н.     

11 Сайкина Н.М.     

12  Гордеева Н.Н.    

13  Гордеева  И.В.    

14  Тимрякова 

Л.В. 

   

15   Дементьева Л.Г.   

16   Терентьев Д.В.   

17   Зайцева Е.Л.   

 

 

№ 

п

/п 

Ф.И.О. Должность Аттестационные (календарные годы) 

2

2016 

2

2017 

2

2018 

2

2019 

 

2020 

 

2021 

2

2022 

2

2023 

2

2024 

1

1 

Алексеев 

Александр 

Иванович 

Учитель ИЗО 

и технологии 

         

2

2 

Алексеева 

Альбина 

Кирилловна 

Учитель 

химии и 

биологии 

         

3

3 

Дворцов Олег 

Николаевич 

Учитель ОБЖ 

и физической 

культуры 

         

4

4 

Зайцева 

Елена 

Леонидовна 

Учитель 

математики, 

физики и 

информатики 
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5

5 

Гордеева 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия  

         

6

6 

Гордеева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

географии и 

музыки 

         

7

7 

Дементьева 

Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка 

и литературы 

 о        

8

8 

Давыдова 

Надежда 

Петровна 

Учитель 

родного языка 

и литературы 

 

         

9

9 

Измайлова 

Алина 

Фиргатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

         

1

10 

Комиссарова 

Галина 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка 

и литературы 

         

1

11 

Комиссарова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математики 

         

1

12 

Лукьянова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

физики  

         

1

13 

Мулеева 

Алевтина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

         

1

14 

Салабайкин 

Валерий 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

         

 

1

15 

Тимрякова 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

         

1

16 

Хабибуллина 

Тензиля 

Рифкатовна 

Учитель 

русского 

языка 

и литературы, 

татарского 

языка 

         

1

17 

Шурбина 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 
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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: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне Школы.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в Школе возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
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Планреализацииосновныхнаправленийпсихолого-

педагогическогосопровождениявусловияхвведенияФГОСООО 

Направлениядеятельности: 

1. Психологическоесопровождениеучащихсявадаптационныепериоды. 

Задачи: 

- Выявитьособенности психологическойадаптацииучащихся(5класс) 

- Привлечьвниманиеродителейксерьезностипроблемыпериодаадаптации 

- Осуществить 

развивающейработысдетьми,испытывающимитрудностивадаптационныйпериод(

эмоционально-волеваясфера). 

-  

Участники Планируемыемероприятия 

 

 

 

Сроки Планируемые 

 

 

 

 

 

 

 

результаты 

 

 

Учащиеся Наблюдение 

За 

Процессом 

адаптацииучащихся 

5 

класса. 

Втечениегода Выявление 

Учащихся 

Имеющих 

трудностиадаптации Родители,

учащиеся 

Психолого-педагогический 

лекторий 

«Адаптация 

всреднемзвенешколы» 

сентябрь Повышенапсихологич

ескаякомпетенцияввоп

росахпереживаемогоде

тьмипериода,представ

ленияобответственном

решениисребенкомпро

блемныхситуаций(дат

ьрекомендации). 

Родителииучи

теля 

 

Индивидуальноеконсультировани

е 

сентябрь-

декабрь 

Учащиеся Психолого-

педагогическаядиагностикауров

нятревожностиимотивацииучащ

ихся5-хклассов 

Октябрь(перв

ичная)апрель

(вторичная) 

Выявлениеучащихся 

с 

высокимуровнемтрев

ожностиинизкоймоти

вацией 

 

 

 

переходевсреднеезвен

о 

Учителя Педконсилиумпоитогамадаптац

ииучащихся школы 

ноябрь Выработкастратегиии

тактикивоказаниипом

ощиучащимся,испыт

ывающимтрудностиа

даптации. Учащиеся Групповые индивидуальные 

занятиясучащимися,показываю

щихвысокийуровеньтревожност

и 

в течение 

года 

Снижениетревожност

иуучащихся 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения 

учащихся. 

Задачи: 

- Выявлениепрофессиональныхинтересовучащихся8и 9 классов. 

- Датьучащимся возможностьпонятьнеобходимость определениядлясебя 

жизненныхцелей и ориентиров,которыепомогутимсамоопределиться 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего. 

- Просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в 

период профессионального самоопределения. 
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Участники Планируемыемероприятия Планируемыерезультаты 

Учащиеся

9класса 

 Знаютспособсамоопределения,

умеютопределятьжизненныеце

ли,ставитьближайшиеориенти

ры. 

Родители

8класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить 

детей к самоопределению»8-еклассы 

Информирование родителей о 

конструктивном 

взаимодействии с детьми в 

период проф.самоопределения. 

Учащиеся

8классов 

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

Учащиеся

9классов 

Психолого-педагогическая диагностика 

профессиональной направленности 

учащихся 9 классов 

Выявление профессиональной 

направленности учащихся 

 9 классов 

Учащиеся,род

ители 

8и9классов 

Индивидуальные консультации по 

результатам проф. диагностики 

учащихся 8 и 9 классов 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф. 

самоопределения подростков 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 
Задачи: 

- Выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучитьпедагоговвчастивыявленияиразвитиядетскойодаренностиираб

отысродителямиодаренныхдетей. 

 

Циклограмма психологического сопровождения одаренных детей: 

№ Формы и методы работы Ответственный 

1 
Разработка психолого-педагогического инструментария 

сопровождения одарённых детей 
Социальный педагог 

2 
Первичная диагностика с целью выявления одаренных 

детей 
Социальный педагог 

3 
Наблюдение за обучающимися вовремя и вне учебной 

деятельности 
Социальный педагог 

5 Изучение личностных особенностей учащихся Классный руководитель 

6 Исследование познавательной сферы Классный руководитель 

7 Исследование познавательной активности Классный руководитель 

8  Исследование уровня адаптации Социальный педагог 

9 Способности моего ребенка Классный руководитель 

10 
Обработка и анализ результатов первичной 

диагностики 
Социальный педагог 
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11 Консультации для одаренных детей Учителя-предметники 

12 
Консультации для родителей одаренных детей и 

педагогов 
Учителя-предметники 

13 

Семинар для учителей: «Организация процесса 

школьной адаптации и мотивации; дифференциация 

учения одаренных обучающихся 5классов» 

ЗДУВР, социальный 

педагог 

14 
Сравнительный анализ результатов работы с 

одарёнными детьми 
Социальный педагог 

 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях        

о бразовательного процесса. 
Задачи: 

-

формированиедобрыхвзаимоотношенийвклассе,стремлениябытьтерпимымвобще

ствелюдей. 

- Профилактикатабакокурения,употребленияПАВ7-8классы 

- Просвещениеродителейвсферевоспитанияивзаимоотношениисдетьми 

- развитиеприемовмежличностноговзаимодействия6класс 

 

Участники Планируемыемероприятия Планируемыерезультаты 

Учащиеся 

7-8классов 

Классныечасы по профилактике 

употребленияПАВитабакокурени

я 

Снизитьвероятностьупотребления

ПАВитабакокурения.Формировани

еответственностидетей 

засвоюжизнь 

Учащиеся

6класса 

Занятиенаразвитиенавыковразре

шенияконфликта 

«Путиразрешенияконфликта» 

Овладениеприемамиразрешенияк

онфликтныхситуаций 

Учащиеся,

родители,у

чителя. 

Индивидуальныеконсультации,пс

ихолого-

педагогическаядиагностика, 

просветительскаяработа(позапрос

у) 

Оказатьпсихологическуюпомощьи

поддержкувсемучастникамобразо

вательногопроцесса(датьрекоменд

ации) 

Учащиеся Развивающиезанятия(позапросу) Нормализоватьпсихоэмоциональну

юсферу,познавательнуюдеятельнос

ть. 

Учащиеся 

«группыри

ска» 

Беседа,психолого-

педагогическаядиагностика,заняти

ядлянормализациипсихоэмоционал

ьнойсферы,познавательнойдеятель

ности 

Психологическоесопровождениеде

тей«группыриска». 
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Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся 

(научно–практические 

конференции городского уровня) 

Родители,уч

ителя 

Психолого-педагогический 

лекторий: «Компьютер в жизни 

подростка. Друг или враг?» 

6-еклассы 

Повышенапсихологическаякомпет

енцияввоспитаниивзаимоотношен

иисдетьми (датьрекомендации). 

«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаивать свое 

мнение без конфронтации» 7-

еклассы Родительское собрание «Наши 

ошибки»9-еклассы. 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании Школы.  

Муниципальное 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 Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в школе 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 учащегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
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воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Орган местного самоуправления по возможности осуществляет за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учтены расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда Школы 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 учащихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

школы, устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах 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.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы: общего собрания работников, педагогического 

совета, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП ООО МБОУ «Рунгинская СОШ», необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 
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разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов 

2.1 Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Доска школьная  -1 шт 

Стол ученический- 6 шт, 

Стул ученический-12 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

АРМ учителя : 

- Проектор SMART  - 1 шт 

 

2.2 Родной язык и 

родная 

литература 

Кабинет родного языка и литературы 

Доска школьная  -1 шт 

стол ученический- 8шт, 

 стул ученический-16 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф  - 4 шт. 

Тумбы  - 2 шт. 

 

2.3 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранных языков 

Доска школьная  -1 шт 

стол ученический- 6шт, 

 стул ученический-12 шт 

Стол учительский – 2 шт 

Стул учительский -1 шт 

-Доска интерактивная  Board – 1 шт 

- Проектор  - 1 шт 

Таблица неправельных глаголов 

Таблица числительные 

Таблица видовременных глаголов 

Стенд англоговорящие страны 

2.4 Математика Кабинет математики 

Доска школьная  -1 шт 

Стол ученический- 8 шт, 

Стул ученический- 16 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф книжный - 2 шт 

Компьютер - 1 шт 

Стенд «Классный уголок»- 1 шт. 

Стенд « Готовимся  к ОГЭ»-1 шт. 
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Стенд « Готовимся  к ОГЭ»-1 шт. 

2.5 География, 

история и 

обществознание 

 

Кабинет географии, истории и обществознания 

Доска школьная  -1 шт 

Тумба под доску – 1 шт 

стол ученический- 4шт, 

 стул ученический-8 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

АРМ учителя: 

-Доска интерактивная  SMARTBoard – 1 шт 

- Проектор SMART  - 1 шт 

-Монитор – 1 шт 

- Процессор – 1 шт 

- Клавиатура – 1 шт 

- Мышь – 1 шт 

- Колонки  - 1 шт 

- МФУ KYOCERA – 1 шт 

Зеркало – 1 шт 

Корзина для мусора – 1 шт 

Шкаф книжный - 2 шт 

Компас- 1 шт 

Барометр- 1 шт 

Глобус « модель Земли»- 1 шт 

2.6 ОБЖ Кабинет ОБЖ 

Доска школьная  -1 шт 

стол ученический- 7 шт, 

 стул ученический-  14 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Стенд: «…из ст.59 Конституции РФ» 

             «Воинская присяга» 

              «Символы государственности» 

Шкаф книжный с тумбой - 2 шт 

Учебный автомат Калашникова АК- 47- 1 шт 

Аптечка универсальная -2 шт. 

Аптечка индивидуальная АИ-2 – 10 шт. 

Индивидуальный пакет противохимический – 30 шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет – 22 шт. 

Костюм Л-1 – 2 шт. 

Респиратор Р-2 – 10 шт. 

Носилки санитарные - 2 шт. 

Сумка санитарная – 2 шт. 

Газодымозащитный комплект – 2 шт. 
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Палатка туристическая – 1 шт. 

Противогазы ГП-7 – 15 шт 

                         ГП-5 – 13 шт. 

ОЗК- 1 шт 

Войсковой прибор ВПХР – 1 шт 

Респиратор- У-2К- 20 шт 

АРМ учителя: 

- портативная ПЭВМ RAYbook – 1 шт. 

 

2.7 Физика и 

информатика 

 

№ Название прибора Количество 

1 
Динамо-машина 

1 шт. 

2 Электрическая 

принципиальная схема 

конденсаторной батареи. 

2 шт. 

3 
Амперметр 

демонстрационный 

1 шт. 

4 Ваттметр демонстрационный 1 шт. 

5 Гальванометр 

демонстрационный 

1 шт. 

6 Электроскоп  2 шт. 

7 Прибор для демонстрации 

электромагнитных 

колебаний  

1 шт. 

8 Металлические гильзы по 

электростатике 

2 шт. 

9 Стеклянная колба с 

металлическим стержнем 

внутри 

1 шт. 

 

10 Электрический султанчик 

(учебный)  

1 шт. 

12 
Набор радиодеталей 

 

13 Электрические схемы  
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14 Ключи 35 шт. 

15 НВ-УХЛ 4 7 шт. 

16 Источники тока 21 шт. 

17 Контур колебательный 1 шт. 

18 Блок питания 1 шт. 

19 Набор по электролизу 1 шт. 

20 Магниты дугообразные 7 шт. 

21 Магниты полосковые 27 шт. 

22 Звонки   3 шт. 

23 Модель электродвигателя 3 шт. 

24 Ампервольтметр АВО – 63 

(учебный) 

1 шт. 

25 Сопротивления 22 шт. 

26 Спирали для проверки 

закона Джоуля - Ленца 

21 шт. 

27 Соединительные провода  

28 Патроны для лампочек 23 шт. 

29 Конденсаторы 27 шт. 

30 Реостаты ползунковые 

роликовые РПР 

17 шт. 

31 Реостаты спиральные  4 шт. 

32 Машина постоянного тока 1 шт. 

33 Конденсатор переменной 

емкости 

1 шт. 

34 Набор проволок для 

демонстрации зависимости 

сопротивления проволоки 

от его размеров и 

материалов 

1 шт. 
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35 Динамик 1 шт. 

36 Телефоны головные 7 шт. 

37 Палочки эбонитовые для 

демонстрации 

электрического заряда 

 

38 Прибор для демонстрации 

вихревых токов  

2 шт. 

39 Радионаборы на 

полупроводниках 

 

40 Штативы изолирующие 2 шт. 

41 Катушки 5 шт. 

42 Модель электрического 

счетчика 

1 шт. 

43 Рупорные антенны для 

демонстрации свойств 

электромагнитных волн. 

1 набор 

44 Амперметры 20 шт. 

45 Миллиамперметры 9 шт. 

46 Микроамперметры 2 шт. 

47 Вольтметры 12 шт. 

48 Милливольтметр 1 шт. 

49 Измеритель сопротивления 

М57Д 

2 шт. 

50 Ванночки для 

демонстрации электролиза 

3 шт. 

51 Модель звукового 

генератора 

демонстрационная 

(учебная) ГЗД 

1 шт. 

52 Выпрямитель 

полупроводниковый 

универсальный ВУП - 2 

1 шт. 
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53 Выпрямитель 

полупроводниковый 

универсальный ВУП – 2М 

1 шт. 

54 Диапроектор «Лети – 60» 2 шт. 

55 Выпрямитель переменного 

тока  

1 шт. 

56 Автотрансформатор КАТ - 

16 

1 шт. 

57 Автотрансформатор АТ-

250 

1 шт. 

58 
Выпрямитель, ВАК-9М 

1 шт. 

59 
Комплект по механике для 

практикума 

1 шт. 

60 Линейка для прибора 

демонстрации 

взаимодействия тел и 

удара шаров ДВШ. 

1 шт. 

61 Камертон 2 шт. 

62 Весы настольные 2 шт. 

63 Модель звукового 

генератора 

демонстрационная 

(учебная) ГЗД 

1 шт. 

64 Выпрямитель 

полупроводниковый 

универсальный ВУП - 2 

1 шт. 

65 Выпрямитель 

полупроводниковый 

универсальный ВУП – 2М 

1 шт. 

66 Диапроектор «Лети – 60» 2 шт. 

67 Выпрямитель переменного 

тока  

1 шт. 

68 Автотрансформатор КАТ - 1 шт. 
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16 

69 Автотрансформатор АТ-

250 

1 шт. 

70 
Выпрямитель, ВАК-9М 

1 шт. 

71 Термометр ртутный 20 шт. 

72 Термометр спиртовой 7 шт. 

73 Спиртометр  1 шт. 

74 Ареометр 3 шт. 

75 Насос воздушный ручной 

НВР (учебный) 

3 шт. 

76 Насос вакуумный 

Комовского НВК 

(учебный) 

1 шт. 

77 Модель двигателя 

внутреннего сгорания 

1 шт. 

78 Источник давления 1 шт. 

79 Преобразователь давления 

школьный (ПДШ) 

1 шт. 

80 Набор капилляров 1 набор 

81 Теплоприемник 1 шт. 

82 Модель насоса  1 шт. 

83 Спиртовка  3 шт. 

84 Гигрометр 

психрометрический 

1 шт. 

85 Прибор для демонстрации 

вихревого движения 

жидкости 

1 шт. 

87 Модель паровой машины 1 шт. 

88 Прибор для диффузии 

газов 

1 шт. 
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89 Спектроскоп двухтрубный 2 шт. 

90 Дифракционные решетки 3 шт. 

91 Прибор по геометрической 

оптике ПГО 

1 шт. 

92 Набор стеклянных призм  

93 Набор по интерференции и 

дифракции света 

4 шт. 

94 Набор по поляризации 

света 

4 шт. 

95 Линейки визирные  4 шт. 

96 Прибор по геометрической 

оптике  

1 шт. 

97 Линзы  3 шт. 

98 Зеркала вогнутые для 

лабораторных работ 

2 шт. 

99 Линейки для наблюдения 

интерференции света 

 

100 Зеркала для лабораторной 

работы 

4 шт. 

101 Зеркала по геометрической 

оптике 

3 шт. 

102 Набор стекол для 

наблюдения 

интерференции 

 

103 
Манометр металлический 

демонстрационный МД 

2 шт. 

104 Открытый жидкостной 

манометр 

5 шт. 

105 Тарелка вакуумная  3 шт. 

106 Мензурки  3 шт. 

107 Сообщающиеся сосуды 1 шт. 
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108 Барометр анероид 1 шт. 

109 Стеклянный шар с пробкой 

и резиновой трубкой с 

зажимом 

1 шт. 

110 Микроманометр учебный 1 шт. 

111 Мановакуумметр учебный 1 шт. 

112 
Динамометры пружинные 

22 шт. 

113 Динамометры дисковые 4 шт. 

114 Набор грузов 20 комп. 

115 Разновесы 1 набор 

116 Грузы  

117 Весы учебные  11 наборов 

118 Прибор для демонстрации 

деформации тела 

1 шт. 

119 Прибор для изучения 

закона сохранения 

импульса 

2 шт. 

120 Прибор для демонстрации 

взаимодействия тел и 

удара шаров. 

1 шт. 

121 Прибор по кинематике и 

динамике с движущейся 

тележкой 

1 шт. 

122 Набор по статике 1 шт. 

123 Набор линеек  

124 Штативы  4 шт. 

125 Диск, вращающийся с 

набором принадлежностей 

ДВр (учебный) 

1 шт. 

126 Кольца, муфты и лапки 

для штатива 
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127 Измеритель малых 

перемещений 

2 шт. 

128 Компьютеры  7 шт 

129 Принтер 1 шт 

130 Модем 1 шт 

131 Стол ученический  

132 Стол учительский 1 шт 

133 Стул ученический  

134 Стенка 1 шт 

135 Доска 1 шт 

136 Огнетушитель 1 шт 

137 Медицинская аптечка 1 шт 

 

2.8 Химия  

 

Кабинет химии и биологии 

Доска школьная -1 шт 

 Стол ученический-6 шт, 

Стул ученический-12шт 

Стол демонстрационный химический -1 шт 

Шкаф для хранения методических пособий и учебников – 

2 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф металлический двухсекционный- 3 шт: 

-Доска интерактивная – 1 шт 

- Проектор   - 1 шт 

Микроскоп-3 шт 

Спиртовка лабораторная- 10 шт 

Штатив лабораторный по химии- 1шт 

 

Ложка для сжигания веществ- 5 шт 

Установка для перегонки веществ- 1 шт 

Закон сохранения массы веществ- 1 шт 

Прибор для определения состава воздуха- 1 шт 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором-

1 шт 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лаб)- 1 шт 

Набор для электролиза-1 шт 
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Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды-1 шт 

Эвдиометр- 1 шт 

Аппарат для проведения химических реакций- 1 шт 

Прибор для получения галоидоалканов- 1 шт  

Комплект моделей кристаллических решеток- 1 шт 

Чашки Петри d=35- 1 шт 

Комплект мерных колб (малый)- 1 шт 

Комплект мерных цилиндров (стекло)- 1 шт 

Комплект воронок (стекло)- 1 шт 

Комплект пипеток- 1 шт 

Комплект стаканов химических мерных- 1 шт 

Комплект ступок с пестиком- 1 шт 

Комплект шпателей- 1 шт 

Набор склянок – 1 шт 

Ступка фарфоровая- 1шт 

Зажим пробирочный- 10 шт 

Колба коническая 250 мл- 5 шт 

Щипцы тигельные- 1 шт 

Аппарат киппа 500 мл- 1 шт 

Набор моделирования молекул органических соединений- 

1 шт 

Набор моделирования молекул неорганических 

соединений- 5 шт 

Комплект моделей атомов со стержнем- 5 шт 

Эксикатор- 1 шт 

Комплект химических реактивов- 1 шт 

2.9 Биология и 

химия 

Кабинет химии и биологии 

Доска школьная -1 шт 

Стол ученический- 6 шт, 

Стул ученический-10шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стол демонстрационный химический -1 шт 

Шкаф для хранения методических пособий и учебников – 

2 шт 

Стенка ---------1 шт 

Стул учительский -1 шт 

Шкаф металлический двухсекционный- 3 шт 

-Доска интерактивная   – 1 шт 

-Проектор   - 1 шт 

Микроскоп школьный- 3 шт 

Набор влажных препаратов-1 шт 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 
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растений и животных 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями-1 шт 

Прибор для определения состава воздуха- 1 шт 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы- 1 шт 

Скелет человека ----1 шт. 

Торс человека ---------1шт. 

2.10 Татарский язык Кабинет татарского языка и литературы 

Доска школьная -1 шт 

стол ученический- 7шт, 

 стул ученический-14 шт 

Стол учительский – 2 шт 

Стул учительский -1 шт 

АРМ учителя: 

- портативная ПЭВМ RAYbook 

- Мышь – 1 шт 

Корзина для мусора – 1 шт 

 

2.11 Технология 

 

Универсальная мастерская для мальчиков 

Доска классная- 1 шт 

Письменный стол - 1 шт 

Верстак комбинированный ученический -6 шт 

Стул ученический – 12  шт 

Стул мягкий- 1 шт   

Точильный станок - 1 шт 

Вертикально-сверлильный станок -1 шт 

Токарный станок по дереву -1шт. 

Токарно-винторезный станок по металлу -1шт 

Лобзик ручной ----1 шт 

Стамеска------------1шт 

Рубанок --------------1шт 

Ножовка -------------1шт 

Набор сверл ------1шт 

Молотки -3 шт 

Зубила ------1шт 

Плоскогубцы ----1шт 

 

2.12 Физическая 

культура 

Универсальный зал 

Мат гимнастический 2000*1000*100мм- 5 шт 

Мяч баскетбольный №5-2 шт 

Мяч баскетбольный №7 для соревнований - 6 шт 

Мяч волейбольный для соревнований - 3 шт 

Мяч волейбольный тренировочный- 3 шт 

Стойки для прыжков в высоту (2 деревянные стойки с 
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делениями и держателем планки)- 1 шт 

Планка для прыжков (алюминиевая труба длиной 3м) - 1 

шт 

Скамья гимнастическая с деревянными ножками -4 шт 

Щит баскетбольный тренировочный 1200*800мм, кольцо 

№7 - 2 шт 

Сетка баскетбольная - 2 шт 

Канат для лазания - 1 шт 

Стенка гимнастическая 2800*1000 мм - 4 шт 

Гимнастические кольца- 15 шт 

Сетка к волейбольной стойке -2 шт 

Конь гимнастический прыжковый массовый 1600*350*900 

мм (корпус на 2 стальных опорах с 4 ножками) -2 шт 

Козел гимнастический массовый 670*350*900 мм (корпус 

на стальной опоре с 4 выдвижными ножками) - 2 шт 

Мостик гимнастический эластичный 1200*600*230 

пружинный с противоскользящим покрытием -2 шт 

Навесная перекладина для подготовки норм ГТО 

(устанавливается на гимнастическую стенку)- 2 шт 

Стол для настольного тенниса (складывающийся на 

колесиках) - 1 шт 

Стойки волейбольные универсальные профессиональные, 

из профиля квадратного сечения 80*80 мм, в компл - 1 

комплект 

Граната спортивная для метания-5 шт 

Мяч малый для метания-6 шт 

Брусья гимнастические параллельные-1 шт 

Брусья гимнастические разновысокие-1шт 

Музыкальный центр-1 шт 

Гантели-20 шт 

Перекладина универсальная – 1 шт 

Скакалки-15 шт 

Секундомер-2 шт 

Мяч футбольный №3-3 шт 

Мяч футбольный №4-3 шт 

Мяч футзальный – 3 шт 

Лыжи-13 пар 

Палки лыжные-20 пар 

Мяч набивной (вес-1 кг)-1 шт 

Мяч набивной (вес-3 кг)-8 шт 

Насос универсальный-1 шт 

Стартовые колодки-2 шт 

Бадминтонные ракетки-10 шт 
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Воланы-3 тупа 

 

  Спортплощадка 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов,  вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Состояниеинформационногооснащенияобразовательногопроцесса 

№п/

п 
Наименованиересурса 

Количество,

ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 28 

2. -в кабинетах информатики и ИКТ 7 

3. -впредметныхкабинетах 2 

4. -вадминистративныхпомещениях 3 

5. -вбиблиотекеимедиацентре 1 

7. Компьютеров (ноутбуков) с доступом к Интернету 28 

8. Сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 28 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 1 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 

12 Мультимедийныепроекторы 9 

13 Цифровыеобразовательныересурсы/созданныепедагогамиобразо

вательногоучреждения 

Имеются 

14 Количествокомпьютеров,накоторыхустановленпакетсвободного

программногообеспечения(прилицензионнойплатформеWindow

s) 

28 

15 Количествокомпьютеров,накоторыхподключенасистемаконтент-

фильтрации,исключающаядоступкинтернет-

ресурсам,несовместимымсзадачамиобразованияивоспитанияобу

чающихся 

28 

16 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 

(медиацентр) 

7 

17 Количествокомпьютероввсвободномдоступедляпедагогов(учите

льская,библиотекаидр.) 

7 

18 Ноутбуки 18 

19 Интерактивныедоски 4 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

сканер; микрофон,  

Программные инструменты требуют обновления. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

имеется: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде - ведется работа 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры) - имеютя. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы - требуется 

обновление. 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ «Рунгинская СОШ», реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
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‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы 

условий 

4. №

 

п

/

п 

Мероприятие Сроки  

реализаци

и 

Ожидаемые результаты Ответственн

ые 

1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО 

1.1 Определение необходимых 

изменений в способах и 

организационных механизмах 

контроля образовательного 

процесса и оценки его 

результатов 

Ежегодно Создание механизмов 

контроля 

образовательного 

процесса и оценки его 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

ООО 

 Совет по 

введению 

ФГОС ООО 

1.2 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП ООО 

ресурсного обеспечения 

Завхоз, 

Библиотекарь 

1.3 Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность школы в связи с 

реализацией ФГОС ООО.  

Разработка новых положений, 

принятие приказов, новых 

должностных инструкций 

педагогических работников, 

иных документов 

Ежегодно Регистрация изменений и 

дополнений в Устав, 

переработанная 

нормативно-правовая 

база 

Администраци

я школы 

1.4 Организация курсовой 

подготовки по проблеме 

реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Внутриорганизационное 

обучение по вопросам 

введения ФГОС ООО. 

Ежегодно Подготовка 

педагогических кадров к 

введению ФГОС ООО 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

1.5 Рассмотрение вопросов 

реализации ФГОС ООО на 

педагогических советах, МО . 

Ежегодно Информирование 

педагогического 

коллектива по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Директор 

школы, 

зам.директора 

по УВР 
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1.6 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС 

для учителей основной школы, 

участие в семинарах, 

вебинарах, организуемых РЦ и 

РЦМО 

Ежегодно Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

подготовки к введению 

ФГОС ООО 

Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 

ФГОС ООО 

Зам. 

директора по  

УВР, 

руководители 

МО   

1.7 Разработка и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации 

 

Ежегодно Учебный план Зам. 

директора  

по УВР 

Проектирование части ООП 

ООО, формируемой 

участниками образовательного 

процесса 

Ежегодно Пояснительная записка, 

планируемые результаты 

освоения обучающимися 

ООП ООО, система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов, Программа  

воспитания и 

социализация учащихся, 

программа развития 

УУД, программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов, 

программа 

коррекционной работы, 

учебный план ООО 

Координацион

ный совет по 

введению 

ФГОС, 

рабочие 

группы 

Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации учащихся 

Ежегодно Программа воспитания и 

социализации учащихся, 

включающая следующие 

направления: духовно-

нравственное развитие и 

воспитание, 

социализация и 

профессиональная 

ориентация, 

формирование 

экологической культуры, 

культуры экологического 

и безопасного образа 

жизни 

Совет по 

введению  

ФГОС, 

рабочая 

группа 

Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов 

Ежегодно Рабочие программы 

учебных предметов 

Совет по 

введению 

ФГОС, 

рабочая 

группа 

1.8 Разработка, утверждение 

модели внеурочной 

Ежегодно Модель внеурочной 

деятельности 

Совет по 

введению 
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деятельности. 

 

ФГОС, 

рабочие 

группы 

1.9 Проведение экспертизы ООП 

ООО. 

Ежегодно Экспертные заключения Зам. 

директора по 

УВР, рабочая 

группа 

1.10 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную программу 

ООО 

По 

необходим

ости 

ООП ООО Совет по 

введению 

ФГОС 

1.11 Организация индивидуального 

консультирования педагогов 

по вопросам психолого-

педагогического 

сопровождения реализации 

ФГОС 

Постоянно Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

Подготовки к введению 

ФГОС 

Совет по 

введению 

ФГОС, 

рабочие 

группы, 

социальный 

педагог 

2. Кадровое   обеспечение внедрения ФГОС ООО 

2.1 Подача заявки для 

прохождения 

персонифицированного 

повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь   Подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО 

Зам. 

директора по 

УВР 

2.2 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации всех 

учителей основной школы и 

членов администрации Школы 

по вопросам ФГОС ООО 

Согласно 

графику 

Подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО 

  

Зам. 

директора по 

УВР 

3.Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

3.1 Внесение изменений в 

нормативно- правовые акты, 

определяющие 

(устанавливающие): оплату 

труда педагогических и 

руководящих работников; 

стимулирование труда; 

заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками в связи с 

изменениями условий труда 

 По плану Создание нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

финансирование 

введения ФГОС 

Директор 

школы 

  

4. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ООО 

4.1 Обеспечение оснащённости 

Школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 

Постоянно Оснащенность школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

  

Директор 

школы 

Завхоз 
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помещений. 

4.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации. 

Постоянно Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС 

ООО 

Директор 

школы 

Завхоз 

4.3. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки Школы печатными 

и электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООП ООО. 

Ежегодно  Укомплектованность 

библиотеки ОУ по всем 

предметам учебного 

плана ООП ООО 

Библиотекарь 

4.4 Обеспечение доступа 

учителям, реализующим 

ФГОС ООО, к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Постоянно Использование ЭОР при 

реализации ООП ООО 

Зам директора 

по 

информатизац

ии, зам. 

директора по 

УВР 

  

4.5 Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно Ограничение доступа к 

информации, 

несовместимой с 

задачами обучения и 

воспитания 

  

Зам.директора 

по 

информатизац

ии 

5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС 

ООО 

5.1 Размещение на сайте школы 

информации о реализации 

ФГОС ООО 

Обновлени

е 

постоянно 

 

Широкое 

информирование 

общественности (в том 

числе и педагогической) 

по вопросам перехода на 

ФГОС ООО 

Зам.директора 

по 

УВР, 

зам.директора 

по 

информатизац

ии  

5.2 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

ООО 

До 1 

сентября  

 

Отражение в отчете по 

самообследованию хода 

подготовки к введению 

ФГОС ООО 

Комиссия по 

введению 

ФГОС, 

рабочие 

группы 

5.3 Проведение исследования 

учебных достижений 

учащихся. 

Согласно 

ВШК 

Подготовка учащихся Зам. 

директора по 

УВР 

 

Контроль состояния системы условий 
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 «Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 

в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния 

здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических 

кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг 

изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений 

родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
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образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами 

по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП ООО 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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	Морфология
	Синтаксис
	Правописание: орфография и пунктуация
	2.2.2.2. Литература
	Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе
	2.2.2.6. Иностранный язык(английский)
	2.2.2.8. История России. Всеобщая история
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	2.2.2.16. Изобразительное искусство
	2.2.2.17. Музыка

	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего образования представлено следующими содержательными линиями:
	• Музыка как вид искусства
	• Народное музыкальное творчество.
	• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.
	•  Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв.
	• Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв.
	• Современная музыкальная жизнь.
	• Значение музыки в жизни человека.
	Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом «Музыка» для начальной школы.
	Музыка как вид искусства
	Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
	Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
	Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
	Современная музыкальная жизнь
	Значение музыки в жизни человека
	Содержание курса 5 класс» (35 ч, 1 ч в неделю)
	2.2.2.18. Технология
	Оценка эффективности занятий физической культурой.
	Оценка эффективности занятий физической культурой. (1)
	Оценка эффективности занятий физической культурой. (2)
	Оценка эффективности занятий физической культурой. (3)
	2.2.2.20. Основы безопасности жизнедеятельности
	12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся.
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.
	(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся)


	2.3.7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации учащихся основной школы
	Совместная деятельность школы и семьи
	2.3.9. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации учащихся
	Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования
	Основные формы организации педагогической поддержки
	социализации учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания
	Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся
	Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
	Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
	2.4. Программа коррекционной работы
	2.4.1. Планируемые результаты коррекционной работы


	3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	3.1. Учебный план основного общего образования
	3.1.1. Календарный учебный график
	Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня.
	3.1.2. План внеурочной деятельности

	3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
	3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Планреализацииосновныхнаправленийпсихолого-педагогическогосопровождениявусловияхвведенияФГОСООО
	Направлениядеятельности:

	2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся.
	3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми.
	4. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях        образовательного процесса.
	3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего образования
	3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО МБОУ «Рунгинская СОШ», необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социаль...
	Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовател...
	3.2.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образования
	3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
	3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы условий


	Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мо...
	Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; систе...
	Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в ...
	Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствова...
	Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправл...
	Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;...
	Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; мате...

